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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ 

ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательной 

деятельности при получении основного общего образования. Разработана на основе 

Федеральной образовательной программы ООО в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 

08.11.2022), с ФОП ООО (приказ Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 370), 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Образовательный стандарт представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  

Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ 

ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три компонента, которые структурированы в три раздела 

программы: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Основные функции лицея:  
 образовательная;  

 социализирующая;  

 социально-защищающая;  

 создающая условия для творческой самореализации личности;  

 оздоровительная.  

Своеобразие лицея и разработанной образовательной программы определяется:  

спецификой образовательных потребностей населения;  
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социально-педагогическими ценностями, традициями;  

настоящим состоянием лицея и его потенциалом; 

Приоритетами деятельности лицея являются:  

 Качество - Высокое качество образовательных услуг, позволяющее 

выпускникам продолжить образование в высших учебных заведениях 

различного профиля;  

 Инновационность - Стремление к внедрению инноваций на всех этапах 

учебной и воспитательной деятельности;  

 Креативность - Постоянное конкурентоспособное участие учеников лицея в 

интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

высокий творческий потенциал педагогического коллектива, обеспечивающий 

разнообразие форм учебной и внеучебной деятельности.  

 Лицей развивается как самостоятельное образовательное учреждение при 

соблюдении основных принципов образования: 

 Универсальность, с одной стороны, как универсальность полученной 

образовательной базы, позволяющей осуществлять выбор и эффективно 

действовать в любой сфере жизни. С другой стороны, это обучение с опорой на 

универсалии (общие понятия, объединяющие различные области бытия и 

явления действительности такие как истина, добро, красота, мир, человек, честь, 

справедливость);  

 Фундаментальность как отбор в содержании образования знаниевых единиц, 

необходимых для получения нашими выпускниками академического 

образования, освоения прорывных технологий и успешного решение проблем, 

выдвинутых временем;  

 Академичность подразумевает подготовку лицеистов к высшей школе в 

контексте антологии научных знаний, философии и методологии познания 

окружающего мира;  

 Целостность как преодоление суженности, раздробленности в содержании 

учебных дисциплин, в методах преподавания, а также формирование у наших 

лицеистов единства слова и дела, знания, убеждения и действия. 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  
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 формирование у обучающихся основ научной картины мира через расширение 

кругозора, повышение эрудиции, на основе преемственности (от основного 

общего до среднего общего образования);  

 формирование развивающей информационно-образовательной среды;  

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему 

кружков, секций, студий;  

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
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организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Организационно-педагогические задачи по реализации ООП ООО: 
 Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий 

организации образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся 

требованиям законодательно закрепленной государственной политики РФ в 

области образования. 

 Обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования, 

подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми категориями 

обучающихся.  

 Обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, психолого-

педагогическое сопровождение процессов развития личности.  

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через организацию урочной, внеурочной общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей дополнительного образования и сетевых ресурсов.  

 Организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада, взаимодействие 

образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с сетевыми и социальными партнёрами.  

 Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города, округа) для приобретения опыта 

социальной активности.  

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;  

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
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учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

1.Принцип адресности ООП ООО. Второй уровень образования – основное общее 

образование (нормативный срок освоения – 2 года). Программа адресована 

обучающимся 13-15 лет, имеющим соответствующие медицинские показатели. 

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются возможности 
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обучения по индивидуальному учебному плану, получение образования в различных 

формах (очно-заочное, семейное, экстернат).  Прием в лицей осуществляется на 

основании индивидуального отбора на вакантные места. Правила приема в лицей 

разработаны в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Организация индивидуального отбора 

обучающихся осуществляется в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами лицея по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема 

обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся в лицей. Правила 

индивидуального отбора в лицей установлены по согласованию с учредителем – 

Департаментом образования и науки Чукотского АО, в ведении которого находится 

образовательная организация. 

Обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования.  

2.Принцип учета возрастных особенностей. В подростковом возрасте происходит 

смена ведущей деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается 

социальный опыт личности, формируется нравственная позиция, осуществляются 

первые социальные и профессиональные пробы, формируются устойчивые и 

избирательные интересы. Все это становится основой для предварительного 

профессионального самоопределения личности. Поэтому основная школа – это 

подростковая школа, школа социальных и профессиональных проб, самоопределения, 

активной социализации и предпрофильной подготовки обучающихся. 

Учет особенностей подросткового возраста происходит при реализации основного 

дидактического принципа обучения – учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, уважительном отношении к подросткам, их стремлению 

к самостоятельности и отстаиванию своей позиции, психолого-педагогической 

помощи и поддержки, вовлечение подростков в активную преобразовательную 

деятельность. Педагогические задачи деятельности отражены в ценностных 

основаниях проектирования образовательного процесса в основной школе. 

переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе;  

формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

ООП ООО учитывает вариативность темпов и направлений развития лицеистов, 

индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей 

деятельности.  

Учет возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм 

организации образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

3.Принцип доступности качественного образования.   Обеспечивает равные права 

детей, обучающихся в лицее, возможности изменения образовательного маршрута, его 
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индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов детей и учет 

социального заказа.  Принцип реализуется в процессе создания условий для 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуализации процесса преподавания, ориентации на 

личностные запросы и практическую значимость согласно их возрастным 

особенностям, здоровья, степени одаренности и т.д. Принципиально важными 

критериями качества образования становятся его доступность, открытость, 

вариативность, ориентация на личностные запросы и практическую значимость. 

4.Принцип инновационной направленности образовательного процесса.  
Обеспечивает формирование в лицее норм отношений, стимулирующих 

инновационную деятельность всех участников образовательных отношений.  

Этот принцип требует:  

расширения сферы инновационной деятельности педагогов; 

использования управленческих средств, стимулирующих как индивидуальную, так и 

коллективную инновационную деятельность.  

5.Принцип преемственности обучения. Обеспечивает взаимосвязь и 

согласованность в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности. 

6.Принцип дифференциации. Позволяет выявлять и развивать склонности и 

способности учеников к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств, обучающихся; формирование 

классов с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что отражается в 

построении учебного плана.  

7.Принцип интеграции Лицея с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, культуры и спорта позволяет компенсировать 

недостаток определенных образовательных направлений и предметов в лицее и 

предоставить обучающимся возможность освоения определенных дисциплин. 

8.Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 
образовательного процесса. Обеспечивает соблюдения общественного договора и 

общественной экспертизы качества предоставляемых образовательных услуг. 

Реализуется в работе с родителями как участниками образовательных отношений, в 

работе общелицейского родительского комитета, при оценке качества условий, 

организации методической работы, социального и сетевого профессионального 

партнерства.   

9.Принцип системности оценки образовательных достижений, обучающихся и 

совершенствования качества образования. Обеспечивает внедрение системы 

оценивания результатов образовательной деятельности обучающихся с позиции 

комплексности и объективности. Реализуется в процессе учета образовательных 

достижений обучающихся, оценки продуктов образовательной деятельности, 

систематических процедур внутренней и внешней оценки деятельности лицея, в том 

числе независимой экспертизы качества образования и мониторинга процессов и 

результатов реализации ФГОС. Регулируется «Положением о внутренней системе 

оценки качества образования» и другими локальными нормативными актами лицея. 

10.Принцип сотрудничества. Обеспечивает построение взаимоотношений в лицее на 

основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 
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учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и 

доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения. 

11.Принцип формирования информационно-образовательной среды.  
Обеспечивает внедрение электронных дневников и организацию общения участников 

образовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и 

педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном процессе электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного документооборота, 

оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными ресурсами, работу 

библиотеки и медиатеки лицея.   

12.Принцип реалистичности. Позволяет выстраивать образовательный процесс с 

учетом специфики, возможностей и особенностей лицея, имеющегося ресурсного 

обеспечения, возможностей педагогического коллектива в обеспечении достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - 

педагогических особенностей развития детей 13–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, осуществляемых только совместно с классом 

как учебной общностью и под руководством учителя, к овладению учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов; 

 с переходом 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 качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской.  

 Второй этап подросткового развития (13–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
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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 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый.  

Образовательная программа адресована:  

Учащимся и родителям  
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия.  

Учителям  
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

практической образовательной деятельности.  

Администрации  
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учетом:  

государственного заказа:  
 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво- развитой 

личности;  

социального заказа:  
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
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 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни;  

заказа родителей:  
 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 сохранение здоровья.  

Основная образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического 

совета, утверждена приказом директора и представлена на сайте лицея в сети 

Интернет. 

ООП ООО предоставлена для ознакомления родителям, обучающимся, 

педагогическим работникам как основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательных отношений по достижению качественных результатов 

на уровне основного общего образования. 

Основаниями для формирования ООП ООО на 2023-2025 учебные годы являются: 

анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы в предыдущие годы; 

современные требования федеральных государственных образовательных стандартов 

к образовательным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

изучение социального заказа на образовательные услуги; 

целевые показатели развития лицея, представленные в Программе развития. 

Полученные данные анализа позволили определить основные направления развития 

образования в Чукотском окружном профильном лицее с целью обеспечения равных 

возможностей получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

Целевые ориентиры на уровне основного общего образования определены на основе 

методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам 

гражданского общества.  

Стратегические цели включают в себя: желаемое качество образования и качество 

воспитания, конкурентоспособность и место лицея в рейтинге других образовательных 

учреждений округа. 

В основе деятельности лицея лежит идея непрерывности образования: основное –

среднее - высшая школа.  

Предпрофильное образование является одним из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни, обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в лицее. Оно 

направлено на изучение различных природных объектов, их состава, строения, 

свойств, функций, законов развития, способствует формированию у обучающихся 

умения осуществлять различные умственные действия, такие как сравнение, анализ, 

синтез, абстрагирование, моделирование, индукцию, дедукцию, структурирование, 
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обобщение, высказывание предположений, гипотез, содержательных суждений и пр. 

Приобретение обучающимися научных знаний о природных процессах и явлениях, 

различных уровнях организации материи, многообразии взаимодействий природных 

объектов и систем формируют в сознании учащихся единую научную картину 

окружающего нас мира, в котором место и роль человека становятся более понятными.  

Уровень основного общего образования обеспечивает обучение, воспитание, развитие 

учащихся 8 – 9-х классов, внутренне мотивированных к дальнейшему получению 

основного среднего образования повышенного уровня выбранного профиля.  

Функционирующая в лицее система обучения помогает обучающемуся 

самоопределиться профессионально к завершению обучения, чему способствует 

достаточно широкий спектр элективных курсов и направлений исследовательской 

деятельности.  

Образовательная программа основного общего образования лицея в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа разрабатывается на 2 года. Организационный раздел дорабатывается 

ежегодно с учетом условий, в частности изменений, вносимых в Учебный план. 

Содержательное наполнение структуры каждого уровня образования в 

образовательной программе выполнено в логике требований к рамочному описанию 

базовых компонентов, требований к соотношению частей основной образовательной 

программы: обязательной части ООП (70%) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (30%) в каждом разделе образовательной программы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов из выбранных предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (предпрофильное обучение) основной образовательной 

программы основного общего образования 

Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы, 

преследует цель продолжения поэтапного развития лицея с профильным 

образованием и дальнейшего совершенствования разработанной модели в 

направлении изменения организационно-педагогической культуры лицея как 

технологии обеспечения стандартов второго поколения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках "Российского 

движения школьников"); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется предпрофилями 

обучения (гуманитарный, физико-математический). Вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей лицея. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего 

образования, а таки же являются содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 рабочей программы воспитания; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы основного 

общего образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы лицея.  

 В основе определения результатов освоения ООП учащимися 8-9 классов лицея лежит 

определенный Стандартом «портрет выпускника основной школы», 

ориентированный на становление следующих личностных характеристик выпускника:  

 любящий свой край и свое Отечество, знающий родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;   

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных 

и учебно- практических задач, предъявляемых учащимся: 

 

п/п 

Направление класса 

учебно-

познавательных 

и учебно- 

практических задач 
 

Описание 

1 формирование и 

оценка умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний  

первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

2 формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и интеграции 

знаний  

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным, требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление ее в новой 

форме, перенос в иной контекст и т.п.; 

3 учебно-практические 

задачи, направленные 

на формирование и 

принятие решения в ситуации неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 
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оценку навыка 

разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  

заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4 формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат 

5 формирование и 

оценка навыков 

коммуникации  

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

6 формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции  

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода 

задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму; 

7 формирование и 

оценка навыка 

рефлексии  

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т.п.);  

8 формирование 

ценностно-смысловых 

установок  

выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки;  

9 формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся  

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
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знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

  

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов ФГОС ООО, 

раскрывают и детализируют основные направленности этой группы.   

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС 

ООО, раскрывают и детализируют основные направленности этой группы.   

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой предметных результатов ФГОС ООО, 

раскрывают и детализируют основные направления этой группы.   

Личностные результаты включают осознание российиской гражданской 

эдентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 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, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;   

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других;  

 -навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - перировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

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

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

 достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

 Гражданского воспитания  

 Патриотического воспитания  

 Духовно-нравственного воспитания  

 Эстетического воспитания  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

 Трудового воспитания  

 Экологического воспитания  

 Ценности научного познания 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

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

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 
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 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей   среды, планирования   поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 
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 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее —  оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,  оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые  решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий ycпexa. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, 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 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 
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 регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1.  базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2. базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

 и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными темами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 - оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 - эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

 принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

 давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения  

другого; 

  регулировать способ выражения эмоций; 

3) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право 

на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 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. Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на следующем уровне образования.  Предметные 

результаты:  
 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», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне;  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты включают следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.   

Достижение предметных результатов происходит в процессе освоения учебных 

предметов, курсов, модулей с сохранением фундаментального характера образования, 
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специфики изучаемых учебных предметов и применением элементов социального 

опыта.  

Подобная структура представления планируемых результатов поможет педагогам 

организовывать на уроках систему формирующего оценивания. А заместителю 

директора - проконтролировать качество обучения.  

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения программ 

ООО по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Родной язык», «Родная литература» на базовом уровне;  

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

целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Русский язык»:  

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации):  

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научнопопулярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монологповествование; выступление с научным сообщением;  

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); 

обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности;  овладение различными видами аудирования (выборочным, 

детальным, ознакомительным) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально- смысловых типов речи;  

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым);  

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официальноделовых, публицистических, художественных текстов различных 

функциональносмысловых типов речи: формулирование в устной и письменной 

форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 

письменной форме содержания текста;  

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте;  

 представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде 

текста; комментирование текста или его фрагмента;  

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
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(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждениеразмышление) с заданной степенью свернутости: 

подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее  

 300 слов);  

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее  

 150 слов;  

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 

в электронной форме;  

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение- объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность;  

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика);  

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;  

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;  

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и 

условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка; понимание и объяснение 

основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка;  

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики:  

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова;  

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;  

 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей 

основ;  
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 определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения 

слова по контексту);  

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова;  

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, 

неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

 определение стилистической окраски слова;  

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий;  

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание);  

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные);  

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими 

членами, обращением, вводными словами, предложениями и вставными 

конструкциями;  

 распознавание косвенной и прямой речи;  

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных;  

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенноличные, неопределенно-личные, безличные);  

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого 

разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, 

обстоятельства);  

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами 

связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 

однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных);  

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями;  

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели);  



30 
 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях;  

 формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова;  

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента;  

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;  

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 

и относительной законченности);  

 проведение смыслового анализа текста;  

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев;  

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте;  

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад 

на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика);  

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических);  

 обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и сферой общения:  

 осознанное расширение своей речевой практики;  

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме) для осуществления эффективного и оперативного 

поиска нужной лингвистической информации при построении устного и 

письменного речевого высказывания;  

 овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, 

глаголов;  

 употребление несклоняемых имен существительных;  
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 употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением;  

 употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного 

оборотов;  

 построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами;  

 построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, 

сложных предложений разных видов;  

 соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и 

гласных в составе морфем;  

 употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

 слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей;  

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 

предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи;  

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

  сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочетов в тексте.  

По учебному предмету «Литература»:  

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с 

учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

 определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения;  

 выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 

реалии; характеризовать авторский пафос;  

 выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество;  

 проза и поэзия;  

 художественный образ; 

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

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

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма);  

 форма и содержание литературного произведения;  

 тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

  сюжет, композиция, эпиграф;  

 стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; 

  авторское отступление;  

 конфликт; система образов;  

 образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; 

  ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм;  

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

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 

звукопись (аллитерация, ассонанс);  

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

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм.  

Знание теоретико - литературных понятий не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историколитературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению);  

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений;  

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста;  

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино);  

 совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов;  

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению;  

 развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
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мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному;  

 совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 

 применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;  

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской 

и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и 

методов эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть 

Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. 

Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 

Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 

"Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; 

поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 

двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению 

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

половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

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

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  

 понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития;  

 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы;  
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 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов);  

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно- справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности.  

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Родной язык»:  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизация научных знаний о родном языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. 

Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию.  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно- познавательной) и должны обеспечивать:  

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время 
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современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз;  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;  

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые 

слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию;  

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 

слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в 

текстовой вариант представления информации; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 2) овладение 

фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 
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лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера);  

 знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение 

техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка;  

 овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего 

образования, образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 5) овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

 овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию 

культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

 овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, 

в том числе контекстуальную, догадку;  

 развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики;  

 развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики;  
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 формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности;  

 формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть  

 при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни; 

 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 

применением ИКТ;  

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

  использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

  знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России;  

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне):  

 умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, 

цикл, применять их при решении задач;  

 умение использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов;  

 умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний;  

 умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное 

число, иррациональное число, арифметический квадратный корень;  

 умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений;  

 умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; 

  знакомство с корнем натуральной степени больше единицы;  

 умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно- 

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на 

множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности;  
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 умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их 

системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, 

в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем;  

 умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции;  

 умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная 

функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, 

гипербола; умение строить графики функций, использовать графики для 

определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни;  

 умение выражать формулами зависимости между величинами;  

 умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства 

последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том 

числе задач из других учебных предметов и реальной жизни;  

 умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами);  

 умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов;  

 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из 

повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов;  

 умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, 

симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, 

симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире;  

 умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус 

и косинус угла треугольника), площадь;  

 умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире;  

 умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда;  
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 умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей;  

 умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию;  

 умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 

точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов;  

 умение использовать векторы и координаты для представления данных и 

решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни;  

 умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах 

числового набора;  

 умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать 

изменчивые величины в окружающем мире;  

 умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное 

событие, вероятность события;  

 умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями;  

 умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием 

правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и 

явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 

окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; 

знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях;  

 умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить 

примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 

истории.  

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне):  

 владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для 

решения учебных и практических задач;  

 умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных;  

 умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа 

от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 

16, выполнять арифметические операции над ними;  

 умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: 
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текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, 

аудио;  

 владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение;  

 умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; записывать логические выражения на 

изучаемом языке программирования;  

 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств;  

 умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python,C++,Паскаль,Java,C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений;  

 умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 

анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

 умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на 

простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности;  

 сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера;  

 использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; 

  умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера 

с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

  владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги;  

 владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства;  

 владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, 

цифровыми образовательными сервисами;  

 умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  
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 умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе 

с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов;  

 умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования 

в простых задачах из разных предметных областей;  

 сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными 

информационнокоммуникационными технологиями, основанными на 

достижениях науки и ITотрасли;  

 освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий;  

 умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети;  

 умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода);  

 умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг).  

Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «История»:  

 умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России;  

 определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

 умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи;  

 овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

и практических задач;  

 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;  

 умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов;  



42 
 

 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000- х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года);  

 характеризовать итоги и историческое значение событий;  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи;  

 умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов;  

 умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

 умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного 

края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

 привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками;  

 умение читать и анализировать историческую карту/схему;  

 характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников;  

 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, 

диаграмм;  

 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 

информации;  

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; уважения к историческому наследию народов России.  

По учебному курсу «История России»: 

 знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года;  

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в 

ходе исторического развития, в том числе по истории России: Роль и место 

России в мировой истории.  

 Периодизация и источники российской истории.  

 Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
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 Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

 Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и 

международные связи. Древнерусская культура. 

  Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры.  

 Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе 

героической борьбы русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 

пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации.  

 Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. 

Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 

Культурное пространство единого государства.  

 Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. Унификация 

денежной системы. Местничество. Государство и церковь.  

 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления.  

 Внешняя политика России в XVI в.  

 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян.  

 Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения.  

 Культурное пространство России в XVI в.  

 Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей.  

 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. 

Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в 

укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени.  
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 Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная 

структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика 

России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и 

Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний.  

 Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований.  

 Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг.  

 Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в  

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское 

хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. 

Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика 

России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, 

итоги. Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт 

российских сословий. Российская наука. Отечественное образование.  

 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

 Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I 

в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. Внешняя политика России. 

Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой 

истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание 

декабристов.  

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост 

городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. 

Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная 

структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 

1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 

Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 

Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в 

период правления. Многовекторность внешней политики империи.  
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 Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 

рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 

политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в.  

 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 

власти. Николай II. Общественно- политические движения и политические 

партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 

1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы 

Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 

1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 

Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру.  

По учебному курсу «Всеобщая история»:  

 Происхождение человека. Первобытное общество.  

 История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока.  

 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира.  

 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства.  

 История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама.  

 Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах.  

 Реформация и контрреформация в Европе.  

 Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии 

в конце XV - XVII вв.  

 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

конце XV – XVII вв.  

 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 

война.  

 Международные отношения в конце XV - XVII вв.  

 Культура и картина мира человека раннего Нового времени.  
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 История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов.  

 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  

 Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в.  

 Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в.  

 Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.  

 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование США.  

 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке.  

 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии.  

 США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.  

 Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в.  

 Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в.  

 Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

 Международные отношения в XIX в.  

 Развитие науки, образования и культуры в Новое время.  

По учебному предмету «Обществознание»:  

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института;  

 характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества;  

 основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего);  

 системе образования в Российской Федерации;  

 основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

 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, 
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коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт;  

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социальноэкономического кризиса в государстве;  

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции;  

 умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;  

 умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире;  

 социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции;  

 проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания";  

 для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей;  

 умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности;  

 умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений;  

 овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
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преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст;  

 овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  

 умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами;  

 умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик);  

 осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

 приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  

 приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

 осознание ценности культуры и традиций народов России.  

По учебному предмету «География»:  

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин;  
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 освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 3) овладение базовыми географическими понятиями и 

знаниями географической терминологии и их использование для решения 

учебных и практических задач; 4) умение сравнивать изученные географические 

объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков;  

 умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств;  

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами;  

 умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве;  

 умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни;  

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико- ориентированных задач;  

 умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития;  

 умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения 

и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.  

Предметные результаты по предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):  

 понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их 

роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий;  

 знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых);  

 умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 



50 
 

окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое 

движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки;  

 владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства 

тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое 

правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о 

кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины;  

 умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить значение 

измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

учитывать погрешность измерений;  

 владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда:  

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 

описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы;  

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений;  

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 

собирать экспериментальную установку и проводить исследование по 
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инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам 

исследования;  

 понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 

применять их для объяснения физических процессов;  

 умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинноследственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и 

модели;  

 умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое 

условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для ее решения, использовать справочные данные, проводить 

расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; умение определять размерность физической величины, полученной 

при решении задачи;  

 умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их 

описанию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности;  

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

 опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в 

том числе умение искать информацию физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; 

 умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;  

 владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  

 умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников;  

 умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его;  

 представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической 
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науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область 

знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности.  

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):  

 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук;  

 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; 

владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение 

использовать ее для решения учебно-познавательных задач;  

 умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул;  

 владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает:  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 

химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические 

реакции,раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая 

доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, 

степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, 

катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 

коррозия металлов, сплавы;  

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций;  

 представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от 

положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения 

элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 

распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы;  



53 
 

 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических 

элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, 

оснований), окислитель и восстановитель;  

 умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, 

натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том 

числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды 

и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и 

III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV 

и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая 

кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ 

в зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от 

их свойств, возможность протекания химических превращений в различных 

условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду;  

 умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними;  

 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества 

в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить 

расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, 

объем и массу реагентов или продуктов реакции;  

 владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; 

умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ 

безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием;  

 наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; опыты, 

иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение 

способов разделения смесей; получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; получение углекислого газа и 

изучение его свойств; получение аммиака и изучение его свойств;  

 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

 исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов;  

 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей;  

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями;  

 получение нерастворимых оснований;  

 вытеснение одного металла другим из раствора соли;  
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 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

 решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений";  

 решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

 решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их 

соединения";  

 решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соедине- 

 ния";  

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена;  

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-

ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), 

меди (2+), цинка;  

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;  

 владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и 

окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на 

живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека;  

 владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные 

удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве;  

 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со 

знаниями других учебных предметов;  

 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, 

что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как 

профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования;  

 наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно- популярная литература, словари, справочники, интернет-

ресурсы);  

 умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении.  

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):  

 формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 
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закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой;  

 сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции;  

 владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов;  

 понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  

 умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 

процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни 

человека;  

 умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам;  

 умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и 

человека;  

 сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков;  

 сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, 

их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе;  

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; 

о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и 

способах их преодоления;  

 умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно- следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов;  

 умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы;  

 понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук;  

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации 

и оценки ее достоверности;  
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 умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять 

полученные результаты;  

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов;  

 сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека;  

 умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности;  

 неприятие вредных привычек и зависимостей;  

 умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

 овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными.  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

 сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача 

формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы);  

 о различных художественных материалах в изобразительном искусстве;  

 о различных способах живописного построения изображения;  

 о стилях и различных жанрах изобразительного искусства;  

 о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах;  

 о создании выразительного художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства;  

 о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); 

  о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики;  

 сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов;  

 владеть практическими навыками выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, 

используя различные художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительные возможности цвета;  

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с 

помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 
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 воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 

представлению (в доступной форме);  

 выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла;  

 создавать творческие работы в материале;  

 выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, 

эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, 

эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); 

  использовать информационно-коммуникационные технологии в создании 

художественных проектов; 

 выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник.  

По учебному предмету «Музыка»:  

 характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи 

между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

 характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, 

видов оркестров и инструментов;  

 умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторовклассиков 

и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить 

мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров;  

 умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей предметов предметной области "Искусство".  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

"Технология" должны обеспечивать:  

 сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых 

технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации; овладение основами 
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анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых 

технологических решений;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации;  

 сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания;  

 сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Технология». Образовательная 

организация самостоятельно определяет последовательность модулей и количество 

часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с 

учетом возможностей материально-технической базы).  

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Физическая культура»:  

 формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой;  

 умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития;  

 умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели;  

 организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

 умение оказывать первую помощь при травмах (например, извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных 

кровотечений и мероприятий по их остановке);  

 умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  
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 умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений;  

 владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, 

их использование в игровой и соревновательной деятельности;  

 умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Физическая культура». 

Образовательная организация определяет последовательность модулей и количество 

часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая 

культура» (с учетом возможностей материально-технической базы и природно-

климатических условий региона).  

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

 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;  

 сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств;  

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества;  

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера;  

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);  

 овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  
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 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реальных условий и возможностей;  

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания;  

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Образовательная организация самостоятельно определяет 

последовательность модулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу 

обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

 иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в 

рамках изученного с использованием словарей); 

 представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка, характеризовать особенности употребления старославянизмов в 

современном русском языке (в рамках изученного с использованием словарей); 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий и 

особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, 

в том числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их 

употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета 

(обращение), характеризовать основные особенности современного русского 

речевого этикета; 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари 

синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учетом произносительных и стилистических вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

 иметь представление об активных процессах современного русского языка в 

области произношения и ударения (в рамках изученного); 
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 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов; 

 корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учетом 

ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

 характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного), использовать приемы, помогающие противостоять речевой 

агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

 использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил 

корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в 

том числе электронного); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и 

письменной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь 

представление о русской языковой картине мира, приводить примеры 

национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского 

языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 
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 иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки 

зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом, анализировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники 

крылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском 

языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры в рамках изученного); 

 иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари 

синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать 

нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные 

примеры тавтологии и плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно-падежное управление, построение простых предложений, сложных 

предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений, сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь 

с учетом ее соответствия основным нормам и вариантам норм современного 

литературного языка; 

 использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
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русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и другое); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и 

письменной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Предметные результаты учебного предмета «Родная литература» 

8 класс:  

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце 

России и великой русской реке Волге;  

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в 

произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей;  

 иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии;  

 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейноэстетический 

анализ фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать 
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развѐрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения;  

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления еѐ результатов, навыками работы с разными источниками 

информации и основными способами еѐ обработки и презентации.  

9 класс:  

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе;  

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль 

русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности;  

 осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов 

в литературе русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о 

прощании с детством;  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного 

текста; создавать развѐрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их 

воплощение в других искусствах; самостоятельно формировать круг 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы;  

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты, владеть навыками работы с разными источниками 

информации и различными способами еѐ обработки и презентации. 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП ООО более подробно 

изложены в рабочих программах по отдельным учебным предметам основного 

общего образования на сайте Чукотского окружного профильного лицея 

https://www.chopl.ru/ct-author-login/obrazovanie.html  

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем 

учитывают специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение курсов по выбору обучающихся, предлагаемых лицеем, обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

основного общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно- смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

https://www.chopl.ru/ct-author-login/obrazovanie.html
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 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4. обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В 8-9 классах обязательным элективным курсом введен второй иностранный 

язык (немецкий, китайский, испанский язык – на выбор обучающегося).  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Предметные результаты элективного курса «Второй иностранный язык 

(испанский)». 

Выпускник научится:  

 Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- 

побуждение к действию, комбинированный диалог); в стандартных ситуациях 
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; вести диалог- расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь. Диалогическая речь.  

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова, план, вопросы;  

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

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного и прослушанного текста выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному и, прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание);  

 кратко излагать результаты проектной работы.  

 Аудирование.  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение.  

Выпускник научится:  

 читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде;  

 читать и понимать полностью несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов.  

Письмо  

Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и др. с праздниками, с 

употреблением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объем 30-40 слов), включая адрес;  

 писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, с употреблением норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, 

выражать благодарность, извинение, просьбу, давать совет и т. д. (объем 100-120 

слов), включая адрес;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на план/образец.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Предметные результаты элективного курса «Второй иностранный язык 

(китайский)». 

Коммуникативные умения: говорение (диалогическая и монологическая речь), 

аудирование, чтение и письмо. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в Китае. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями, брать и давать интервью, вести диалог-расспрос 

на основе текстов. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и вымышленных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
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 описывать рисунок/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы, делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания и фразы, 

несложные аутентичные тексты; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих изученную 

лексику; 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

 воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания и фразы, 

несложные аутентичные тексты, содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты в 

иероглифической записи, построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных предложений или путём добавления 

опущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками с 

употреблением формул речевого этикета, выражать пожелания;  

 сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т.д.; 
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 писать личные приглашения на мероприятия с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в КНР; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

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

письмо. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 составлять краткие сообщения в письменном виде с опорой на текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация. Фонетическая запись (азбука пиньинь) 

Выпускник научится: 

 правильно записывать китайские слоги и слова в транскрипции пиньинь, 

проставлять тоны; 

 записывать весь пройденный лексический материал транскрипцией пиньинь. 

Иероглифика  

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные иероглифы; 

 соблюдать правильный порядок черт при написании иероглифов;  

 анализировать графемный состав пройденных иероглифов; 

 сравнивать и анализировать структуру пройденных и незнакомых иероглифов; 

 правильно ставить знаки препинания в предложении: круглую точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

 правильно употреблять каплевидную запятую в простом предложении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 относить иероглифы к их структурному типу: пиктограммам, идеограммам и 

фоноидеограммам; 

 выделять в фоноидеограммах ключ и фонетик; 

 классифицировать иероглифы с одинаковым ключом и фонетиком. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова и фразы на китайском языке; 

 различать и правильно произносить тоны в изученных словах; 

 использовать правила изменения тона; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный вопросы), соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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 различать на слух пекинский диалект и литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(около 1500 слов; 1050 иероглифов), а также реплики-клише речевого этикета; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 能, 可以, 会, 要, 应该, 得

, 想 и др.;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги 在, 给, 跟, 从, 离, 向,  

为, 为了, 关于 и др.;  

 распознавать и употреблять в речи союзные конструкции  

虽然…...但是/可是…...; 除了…...以外 и др.; 

 распознавать и употреблять в речи слова и устойчивые сочетания  

怎么了, 挺, 能够, 舍不得, 麻烦, 报名, 所有, 哪里哪里, 不得了, 并不/没有, 一般, 

当时, 可不是嘛！, 几乎, 遍, 受欢迎, 以为, 不然, 另外,  

怎么说呢?, 对我来说 и др.; 

 различать и правильно употреблять в речи наречия 刚才 и 刚, глаголы 理解 lǐjiě 

и 了解 liǎojiě, 让 ràng и 请 qǐng, 必须 bìxū и 需要 xūyào, существительные 想法, 

看法; 方法 и 办法, прилагательные  

简单 и 容易; 

 соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: множественное число личных местоимений с помощью  

аффикса 们;лексические единицы, обозначающие число, месяц, день недели, 

год; числительные от 1 до 9999; числительные от 10 000 и более;  числительные 

万, 亿;сравнительную степень с помощью (一)点儿; притяжательные формы 

существительных с помощью аффикса 的; лексические единицы, обозначающие 

вес; лексические единицы, обозначающие время;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 先…...然后. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам); 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (再说; 不但……而且, 如果没有的话, 就更不…了 и 

др.); 

 распознавать и употреблять в речи рамочные конструкции одновременного 

наличия двух признаков (又…又…; 既 …又…); 

 распознавать и употреблять в речи сложносокращённые слова, суффиксы 者, 家

, 迷; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении 

(полифункциональность частей речи); 

 знать различия между иероглифами с несколькими вариантами произношения; 

 распознавать и употреблять в речи результативные морфемы  

成, 做, 死; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (其实, 说到…, 总之…,  

不过…而且, 不过…倒是, 首先…其次…还有 и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и грамматическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте, соблюдать 

порядок слов в предложении, распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

утвердительно-отрицательный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 предложения с качественным сказуемым, с именным сказуемым, выраженным 

числительным, с глагольным сказуемым, предложения с глаголом-связкой 是, 

предложения с глаголом 在, предложения с глаголом 有, предложения с 

глаголом в форме совершенного вида (с суффиксом 了), предложения с 

модальными глаголами; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (要, 喜欢, 可以, 让, 请, 会); 

 общий вопрос, специальный вопрос, утвердительно-отрицательный вопрос, 

выражение притяжательности, множественное число личных местоимений и 

некоторых существительных и т.п.; 

 распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 специальный вопрос с вопросительным местоимением 哪儿; 

 предложные конструкции; 
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 наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; 

 количественные числительные; 

 предложения с обстоятельствами времени, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные; 

 предложения с указательными местоимениями 这, 那; 

 личные местоимения и существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные с помощью суффикса 们; 

 существительные и личные местоимения с притяжательным суффиксом 的; 

 альтернативный вопрос с 还是; 

 сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为…... 

所以…...); 

 сравнительную конструкцию с 比 bǐ, конструкцию 跟 gēn…...一样 yíyàng; 

конструкцию 从 cóng… 到 dào…; 

 конструкцию одновременности действия 一边 yìbiān… 一边 yìbiān…; 

 конструкции с предлогами 向, 离; 

 побудительные предложения в отрицательной форме; 

 предложения с дополнением цели; 

 предложения с послелогом 以后; 

 предложения с конструкцией 太…...了; 

 риторический вопрос с 不是…吗?; 

 конструкцию 不但…...而且; 

 конструкцию «чем дальше, тем…» 越来越…; 

 конструкцию ближайшего будущего времени 就要/快要/要/快…了; 

 конструкцию совершения действия в момент речи (正)在…呢; 

 модальную частицу 了 как показатель изменения состояния; 

 модальную частицу 了 как показатель неопределённого прошедшего времени; 

 результативные глаголы (морфемы 好, 会, 完, 懂, 到, 错); 

 обстоятельство образа действия (обстоятельство оценки); 

 обстоятельство длительности (по времени); 

 выделительную конструкцию 是…...的; 

 показатель опыта совершения действия в прошлом 过; 

 предложения с 把; 

 пассивные предложения; 

 показатель длящегося состояния 着; 
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 модификаторы направления; 

 конструкции возможности/невозможности; 

 сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为… 所

以…); 

 конструкцию с предлогом 关于; 

 конструкцию с предлогом 为了; 

 обстоятельство образа действия (показатель 地); 

 конструкции 只要… 就…, 连…也/都…, 一方面…另一方面…,  

之所以… 是因为…, 无论…(还是…) 都…, 只要…就…, 不会不…,  

到…为止, 要是…就…, 只有…才…, 即使… 也…, 有的… 有的…,  

不是… 而是…, 不仅…/不仅…也…/不仅… 而且…,不是… 就是…, 一…就…; 

 использовать в речи, узнавать на слух/при чтении и употреблять в письменных 

произведениях слова и выражения: предлог 自,  

союз 并, 并且. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи: указательные местоимения «настолько» 那

么 и 这么; модальную частицу 吧 для выражения догадки; 

 потенциальную конструкцию (возможности/невозможности) с различными 

результативными компонентами; 

 сложные определения, выраженные несколькими словами, словосочетаниями и 

целыми предложениями, в правильном порядке их следования; 

 конструкции параллельного использования вопросительных местоимений 在 + 

сущ. +上, 从……起(来), 不管… 都(也);  

«как бы ни», «вне зависимости от»; 

 категорическое отрицание 什么 (+ сущ.) + /  

一 + сч. Сл. (+ сущ.) / + 也 (都) + 不/没; 

 вопросительные местоимения в значении универсальности в конструкциях 

вопросительное местоимение + 都/ , вопросительное местоимение + + 也 (不). 

Социокультурные знания и умения 
Социокультурные знания и умения представлены в виде сведений о традициях России 

и КНР, государственных и традиционных праздниках, выдающихся деятелях истории 

и культуры двух стран. Специальные задания стимулируют учеников расширять свой 

кругозор, осуществляя поиск информации о стране изучаемого языка в 

дополнительных источниках информации, и находить межкультурные связи и 

различия в традициях России и Китая. 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в Китае;  

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

 находить сходство и различия в традициях России и Китая. 

Компенсаторные умения 
Компенсаторные умения реализуются в диалоговой коммуникации на уроке.  

Выпускник научится добиваться взаимопонимания и выходить из затруднительного 

положения, связанного с дефицитом языковых средств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Выпускник научится:  

 работать с информацией:  

 искать и выделять нужную информацию, обобщать, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, 

заполнять таблицы;  

 работать с разными источниками на китайском языке: справочными 

материалами, словарями; с таблицами, диаграммами, расписаниями и т.п.;  

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:  

 выбирать темы исследования, составлять план работы, анализировать 

полученные данные и их интерпретацию, разрабатывать краткосрочный проект 

и готовить его устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе над текстом;  

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (лингвострановедческими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять синтаксический анализ предложения;  

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Предметные результаты элективного курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)». 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог); в стандартных ситуациях 
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова, план, вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного и прослушанного текста выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному и, прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание); 

 кратко излагать результаты проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде; 

 читать и понимать полностью несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и др. с праздниками, с 

употреблением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объем 30-40 слов), включая адрес; 

 писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, с употреблением норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, 

выражать благодарность, извинение, просьбу, давать совет и т. д. (объем 100-120 

слов), включая адрес; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на план/образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Конкретные планируемые результаты освоения программ по всем учебным курсам 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, входящих в учебный 

план и план внеурочной деятельности описаны в содержательном разделе ООП 

ООО во избежании излишней объемности программы.  

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта обеспечивает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении 
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различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1. умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

2. способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности 

на основе предварительного планирования; 

3. способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4. способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5. сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии лицея и/или на ежегодной научно – практической конференции лицея. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

В следующем разделе Программы характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов ее освоения.   

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования лицея, 

устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

Общие положения 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки лицея, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки лицея и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному 

предмету и администрацией лицея. Результаты мониторингов являются основанием 

для принятия решений по повышению квалификации учителя 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности лицея приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. Результаты процедур оценки 

результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы лицея и уточнению и/или разработке программы развития лицея, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта обеспечить комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования.   
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки лицея реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию 

оценки на уровне основного общего образования обеспечивается следующими 

составляющими: 

для предмета, выбранного как предпрофильный, предлагаются результаты двух 

уровней изучения – базового и углубленного; 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Система контроля достижений планируемых результатов освоения ООП ООО  

Принципы системы:  
 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия;   

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля, на основе базового и углубленного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО;   
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 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;   

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная 

оценка выполненной работы);   

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов;   

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития, 

обучающихся должна быть адресной.   

Виды контроля:  
 Входной (предварительный) контроль для учащихся 8-х классов, вновь 

поступивших в лицей. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

входного контроля: зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.  

 Мониторинг остаточных знаний для учащихся 9-х классов, продолжающих 

обучение в лицее. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель контроля: зафиксировать уровень прочности 

знаний, умений и универсальных учебных действий, связанные с продолжением 

обучения. 

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в 

конце триместра, проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года, в конце уровня образования. 

Объекты контроля: 
 Личностные результаты, включающими  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
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социально- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

Формы контроля: 

 Диагностические работы на начало учебного года (входной контроль и 

мониторинг остаточных знаний) позволяют определить уровень знаний, 

необходимый для обучения в лицее.  Результаты работы фиксируются учителем 

в протоколе, оценки результатов выставляются в классный журнал.  

 Стандартизированные письменные и устные работы включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

 Тестирование – метод исследования, предусматривающих выполнение 

испытуемым специальных заданий. В основе данной формы контроля лежит 

использование заданий стандартной формы, которое получили название 

«теста», что в переводе означает испытание, исследование, проверка. Тест 

определяется как «подготовленный в соответствии с определенными 

требованиями комплекс заданий, прошедших предварительное апробирование с 

целью определения его показателей качества». Он позволяет выявить у 

тестируемого степень его компетенций. Этот комплекс заданий существует в 

форме совокупности вопросов, обеспечивающих однозначность ответов 

испытуемых. 

 Комплексные диагностики личностных результатов на    начало и конец 

учебного года; 

 Тематические проверочные (самостоятельная, контрольная) работы 
проводятся по изученной теме. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за 

триместр. 

 Самоанализ и самооценка; 

 Защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

 Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по 

предмету. Количество практических работ по каждому предмету определено в 

рабочей программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по 

предмету. Количество творческих работ по каждому предмету определено в 

рабочей программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Итоговые годовые контрольные работы проводятся в соответствии с рабочей 

программой по предмету. Результаты проверки фиксируются учителем в 

классном журнале. 

Оценочные шкалы: 
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Успешность освоения учебных программ, обучающихся 8-9-х классов оценивается в 

форме бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». В личном деле выставляется отметка 

по пятибалльной шкале.  

По итогам триместра в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале. В связи 

с введением электронных журналов, в которых отражается средний балл ученика по 

предмету устанавливаются следующие нормы итоговой оценки за триместр: 

при среднем балле у учащегося ≥2,57 итоговая оценка за триместр выставляется «3» 

при среднем балле у учащегося ≥3,57 итоговая оценка за триместр выставляется «4» 

при среднем балле у учащегося ≥4,57 итоговая оценка за триместр выставляется «5» 

Итоговая оценка по предметам за учебный год выставляется в пятибалльной шкале. 

Устанавливаются следующие нормы итоговых оценок: 

при среднем балле у учащегося ≥2,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «3» 

при среднем балле у учащегося ≥3,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «4» 

при среднем балле у учащегося ≥4,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «5» 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации по предпрофильным 

предметам выставляется как средний балл триместровых, годовой и экзаменационной 

оценок путем округления по правилам математики в пользу учащегося.  

По предметам, по которым переводной экзамен не сдавался итоговой оценкой является 

годовая оценка по соответствующему предмету учебного плана. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую аттестацию обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности лицея. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается: 

сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в лицее; 

участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности;  

ответственности за результаты обучения;  

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

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

оформляются и предъявляются только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг координируется администрацией лицея и осуществляется 

классным руководителем и учителями - предметниками преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде отчётов классных 

руководителей по форме, установленной лицеем. 
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Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- психологом, 

социальным педагогом, администрацией лицея; 

при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется 

годовым планом работы. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя как 

комплексные метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке: 

смыслового чтения, 

познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

ИКТ-компетентности; 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне основного общего образования. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Оценка по 

результатам защиты итогового индивидуального проекта выставляется в электронном 

журнале в 9 классах, итоговая оценка за индивидуальный проект может выставлятся в 

аттестат об основном общем образовании.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 

избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в 

ходе внутреннего и внешнего мониторинга учебных достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, необходимо формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее.  

Если уровень достижений, обучающихся ниже базового выделяются два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам триместра, проекты, творческие работы, практические 

работы выставляются в электронный журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык.  

Оценка устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

полнота и правильность ответа;  

степень осознанности, понимания изученного;  
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языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике.  

Оценка письменных работ обучающихся.  

Оценка сочинений и изложений  
Примерный объем текста изложений и сочинений  

класс  Объем текста для  

подробного изложения1  классного сочинения  

8  250-350 слов  2,0 – 3,0 страницы  

9  350-450 слов  3,0 – 4,0 страницы  
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

 умение раскрывать тему;  

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  
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 соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; -  последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; -  стилевое единство и 

выразительность речи; -  число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

отметка Основные критерии оценки  

содержание и речь грамотность 

«5»  Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют.  

Содержание излагается последовательно.  

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета.  

   Допускается:  

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4»  

  

 1. Содержание  работы  в  основ- 

ном соответствует теме  (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

  Допускаются:  

2 орфографические и 

 2 пунктуационные ошибки,  

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

Имеются  незначительные  наруше- 

ния последовательности в изложении мыслей.  

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и в целом 

в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов.  

или 1 орфографическая и 

3пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки.  

«3»  В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

Допускаются:  

орфографические  

и 4 пунктуационные 

ошибки, или 
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Допущены  отдельные  нарушения 

последовательности изложения.  

Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление.  

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.  

 3орфографические 

ошибки   и 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических 

ошибок и 4 

пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки.  

«2»  Работа  не соответствует  теме.  

Допущено много фактических неточностей.  

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану.  

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или   6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок.  

Примечания.  

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора-два раза, больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—

6—4, 4— 4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов».  

Литература.  

Оценка устных ответов  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы класса:  
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Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи.  

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам.  

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

свободное владение монологической литературной речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно- эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико- литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейноэстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретиколитературных понятий; слабое владение монологической литературной 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

Оценка сочинений  

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 

3—4.  
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы класса:  

-правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейнотематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение:  

-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

-стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

-написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение:  

-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения;  

-логичное и последовательное изложение содержания;  

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трех-четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

-в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения;  

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей;  

-обнаруживается владение основами письменной речи;  

-в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

-не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;  

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Оценка тестовых работ.  
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При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 66 – 89 %;  

«3» - 50 – 65 %;  

«2»- менее 50%.  

Оценка выразительного чтения художественных произведений Отметка 

«5» ставится, если:  

текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;  

выполнены следующие требования к технике речи: обучающийся читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) 

воздуха;  

соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и 

характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - 

тише, выше - ниже, быстрее - медленнее);  

чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, 

начальные, финальные.  

Отметка «4» ставится, если  

текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляет сам, без подсказки,  

в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения.  

Отметка «3» ставится, если:  

текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от 

размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при 

этом требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются.  

текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, 

паузы, читает монотонно, неэмоционально.  

Критерии оценивания пересказа  

1. Ошибки в содержании:  

 пропуск важного смыслового звена;  

 пропуск нескольких смысловых звеньев;  

 «сжатие» текста;  

 фактические искажения;  

 нарушение логической последовательности (перестановки).  

2. Грамматическое и речевое оформление:  

 затруднение с началом пересказа;  

 отсутствие грамматического завершения текста;  

 отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями;  

 грамматические ошибки;  

 речевые ошибки.  

3. Общее впечатление:  

 «безадресность» пересказа;  

 невыразительность пересказа.  

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям:  
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 точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания);  

 последовательность изложения событий;  

 наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою);  

 качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или 

образная; лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием);  

 наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного 

и того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, 

употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой 

сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др.  

Отметка «5» ставится, если:  

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

 фактические ошибки отсутствуют;  

 содержание излагается последовательно;  

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если:  

 содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются 

незначительные отклонения от темы);  

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности;  

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Отметка «3» ставится, если:  

 в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения;  

 допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление;  

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если:  

 работа не соответствует теме и заданию;  

 допущено много фактических неточностей;  

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;  

 крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

нарушено стилевое единство текста.  

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект)  

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление.  

Критерии оценки письменных работ:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений 

для раскрытия темы и основной мысли работы;  
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 последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, 

наличие обобщений и выводов.  

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов;  

 количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.  

Основные критерии оценки  

Отметка Критерии оценки 

«5»  Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, 

отвечая на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, 

выдвигая главный тезис, приводя развивающие его 

исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание 

проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют.  

«4»  Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, 

отвечая на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, 

ограничиваясь только тезисом, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности.  

«3»  Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на 

вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических 

неточностей.  

«2»  Обучающийся не обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл крайне 

упрощенно, не знает проблематики произведения.  

  

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Отметка  Критерии оценки  

«5»  В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета, 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка.  

«4»  В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов,   

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1  

орфографическая и пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3»  В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов, 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3  

орфографические и пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки.  
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«2»  В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов, 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок.  

 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ:  

отзыв – 1-2 страницы; - рецензия – 3-4 страницы.  

Оценка реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки:  

 новизна текста;  

 обоснованность выбора источника;  

 степень раскрытия сущности вопроса;  

 соблюдения требований к оформлению. Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового  

аспекта известной проблемы;  

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать матери- 

ал;  

г) самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний  

по теме;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по  

одному вопросу.  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата.  

Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.  

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.  

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  
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«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы.  

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  

«2» балла – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы.  

Английский язык.  

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ  Отметка «2»  Отметка 

«3»  

Отметка «4»  Отметка «5»  

Контрольные 

работы  

Менее 50%   50% -64% 

    

65% -89%  90% - 100%  

Тестовые 

работы, 

словарные 

диктанты  

Менее 50%   50% -64%     65% -89%  90% - 100%  

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы);  

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных  правил  пунктуации:  предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в  

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).  

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, проектные 

работы, в т.ч. в группах):  

Отметка Критерии 
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«5»  Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы.  

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения.  

Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи.  

Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

«4»  Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы.  

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.  

Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи.  

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

«3»  Содержание: Коммуникативная задача решена,  

Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен 

на абзацы, но формат высказывания соблюден.  

Лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  
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«2»  Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы.  

Лексика: большое количество лексических ошибок.  

Грамматика: большое количество грамматических ошибок.  

Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых.  

  

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах).  
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

 Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости).  

 Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  

 Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку);  

 Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях).  
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 Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

«5»  

 

 

 

 

 

 

 

Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в  задании,  

стилевое оформление речи 

соответствует  типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены.  

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач.  

Лексика адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку.  

 

 

 

Использованы разные 

грамматич. 

конструкций  

в соответствии с 

задачей и требованиям 

данного года обучения 

языку. Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации.  

Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок.  

«4»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не полный объем высказывания. 

Высказывание соответствует  

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация  не  

всегда на соответствующем 

уровне, но нормы вежливости 

соблюдены.  

Коммуникация 

немного затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

обучающегося.  

Грамматические 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

обучающегося.  

Речь  иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая 

интонация обусловлена 

лиянием родного языка.  
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«3»  Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере соответствует 

теме; не  

отражены некоторые    

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийся не 

проявляет речевой 

 инициативы. 

Обучающийся 

делает большое 

количество грубых 

лексических 

ошибок.  

Обучающийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок.  

Речь воспринимается 

струдом из- за 

большого  

количества фонетических 

ошибок.  

Интонация обусловлена 

влиянием родного  

языка.  

«2»  Незначительный объём 

высказывания, которое 

соответствует теме; не 

отражены многие аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление не соответствует 

типу задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не соблюдены   

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива.   

Обучающийся 

делает большое 

количество грубых 

лексических 

ошибок  

Обучающийся 

делает большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок.  

Речь воспринимаетс я с 

трудом из- за 

  большого количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка.  
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Оценивание проекта  

Отметка «5»  
 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология исполнения проекта.  

 Проявлены творчество, инициатива.  

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «4»  
 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  

 Проявлено творчество.  

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «3»  
 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.  

 Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.  

Тестовое задание  
 Выполнено менее 50% - «2».   

 Выполнено 50-65% работы - «3».  

 Выполнено 66-89% работы -«4».   

 Выполнено 90-100% работы - «5».  

Математика. Алгебра. Геометрия  

Учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных обучащимися.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла, полученного учеником 

задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная обучающимися погрешность может 
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рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах 

— как недочет.  

Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты 

я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение.  

Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

 Критерии ошибок  
 К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской.  

 К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им.  

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

  при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится, если: обучающийся выполнил верно 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится, если: обучающийся верно выполнил 66-89% работы.  
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Отметка «3» ставится, если: обучающийся верно выполнил 50-65% работы. 

Отметка «2» ставится, если: обучающийся выполнил менее 50% работы.  

  

Информатика.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

тематическими контрольными работами или тестовыми заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

  

При выполнении практической работы и контрольной работы:  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

обучающимися.  

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения;  

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационно-

коммуникационных технологий.  

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка:  

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала).  

Устный опрос.   

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100%    «5»  

66-89%   «4»  

65-50%   «3»  

менее 50%   «2»  
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фиксирование внимания обучающихся на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

оценка «5» выставляется, если обучающийся:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику;  

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

оценка «4» выставляется, если:  

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет  

один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

оценка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме,  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала, допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся:  

оценка «5» ставится, если:  
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 работа выполнена полностью;  

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  
 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

История России.Всеобщая история.  

 Критерии оценивания устного ответа  

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.  

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной 

– двух ошибок.  

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов.  

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

 Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы.  

 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты.  

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
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исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт.  

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста  

% выполнения 0-49 50-64 65-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Оценка проекта.  

Отметка «5»  

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы.  

 Проект оформлен в соответствии с требованиями.  

 Проявлены творчество, инициатива.  

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «4»  
 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.  

 Проявлено творчество.  

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «3»  
 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении.  

 Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Отметка «2»  
 Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на 

вопрос)  

Отметка «5»  

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично.  

Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 

имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно.  

Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно.  

Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно обучающимся, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок.  
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Критерии оценивания сообщения обучающихся  

1.Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы-3балла.  

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование 

выводов-3 балла.  

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение-3 балла.  

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и 

т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией-3 балла.  

Итого:  
11-12 баллов – отметка «5».  

8 – 10 баллов – отметка «4».  

6 – 7 баллов – отметка «3».  

Обществознание.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, 

даты, определения и др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.  

Ответоценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала;  
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, 

обучающийся не справился с применением знаний при выполнении задания в 

новой ситуации.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, 

в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Критерии оценивания творческих работ  

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или 

содержит грубы ошибки. Способ 

выполнения работы учеником не 

определён или выбран неправильно  

Информация частично изложена, 

содержит 1—2 ошибки, существенно 

не искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы 

допущены неточности.  

Задание выполнялось под руководством 

и с помощью учителя  

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная.  

Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует 

заданию. Задание выполнено с 

консультативной помощью учителя и 

др. Грамотное оформление и 

представление проекта.  

Информация представлена в полном 

объёме, изложена логично. 

Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного 

вида.  

Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно.  

Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации 

и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек- 

сты, так и мультимедийные продукты.  

  



109 
 

При работе обучающихся в группе оценивается:  

 Умение распределить работу в команде.  

 Умение выслушать друг друга.  

 Согласованность действий.  

 Правильность и полнота выступлений.  

 Активность.  

 Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Индивидуальный проект:  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п . Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

  

География.  

 Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса.  

 Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
Показывает:  

 глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;  

 полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

Умеет:  

 составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

 выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы;  

 устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации;  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал;  

 давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

 делать собственные выводы;  

 формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; - при ответе не повторять дословно текст учебника;  
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 излагать материал литературным языком;  

 правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;  

 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

 применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать ее для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов.  

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя;  

 имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

 хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи;  

 отлично знает географическую номенклатуру. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
Показывает:  

 знания всего изученного программного материала;  

 даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, дает неполные определения понятий, допускает 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

 в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет:  

 самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

 на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

 применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 допускает неточности в изложении географического материала, но имеет 

конкретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых 

географических явлений, понимает основные географические взаимосвязи;  

 знает карту и умеет ей пользоваться;  

 при решении географических задач делает второстепенные ошибки;  

 допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает: 
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 недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточно четкие определения понятий.  

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении.  

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

 отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие значение в этом тексте.  

 слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.).  

 скудны географические представления, преобладают формалистические знания.  

 знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво.  

 только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи.  

 допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

 не делает выводов и обобщений.  

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов.  

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 допускает грубые ошибки в использовании карты.  

 не знает географическую номенклатуру.  

Оценка качества выполнения практических работ по географии  

Отметка «5»:  

 Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности.  

 Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые  

для  выполнения  предлагаемых  работ  источники  знаний,  показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися.  

Отметка  «4»:  
 Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
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типового плана при характеристике отдельных территорий или стран, или 

пунктов характеристик).  

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников.  

 Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3»:  
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся.  

 На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома).  

 Обучающиеся показали знание теоретического материла, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами.  

Отметка «2»:  
 Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались неподготовленными 

к выполнению этой работы. 

 Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью.  

 Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений.  

 Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося.  

Требования к работе в контурных картах:  
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы.  

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, 

четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, 

а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия.  

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и 

обучающиеся делают ошибки.  

Примечание.  

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать 

причиной более низкой оценки вашего труда.  

Критерии оценки контурных карт.  

 Отметка «5»:  
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Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта 

сдана на проверку своевременно.  

Отметка «4»:  
Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх 

объектов. Отметка «3»:  

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты.  

Отметка «2»:  
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно.  

Тестовый контроль  
Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета 

используется конкретная для определенной возрастной группы обучающихся область 

содержания данного учебного предмета.  

Задания тестов разработаны в двух формах:  

 закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый 

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста 

(как правило 3-4 варианта).  

 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более  отлично  

65-89%%  хорошо  

50-64%%  удовлетворительно  

менее 50%  неудовлетворительно  

  

Физика.  

Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса.  Отметка 

"5"ставится в следующем случае:  

 ответ обучающегося полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

 обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

 обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

 владеет знаниями и умениями в объеме 90% - 100% от требований программы.  
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Отметка "4"ставится в следующем случае:  

 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы;  

 обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

 объем знаний и умений обучающегося составляют 65-89% от требований 

программы.  

Отметка "3"ставится в следующем случае:  

 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

 обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

 обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 50-64 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

Отметка "2" ставится в следующем случае:  
 ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  

 обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

 обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Оценка ответов обучающихся при проведении контрольных работ  

Отметка "5"ставится в следующем случае:  
 работа выполнена полностью;  

 сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые  

 данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 

правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ;  

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  

 обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения.  

    Отметка "4" ставится в следующем случае:  
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 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но 

в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

 обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

    Оценка "3"ставится в следующем случае:  
 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

 обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.  

     Отметка "2"ставится в следующем случае:  
 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

 обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи.  

    Оценка ответов обучающихся при проведении лабораторных работ  

    Отметка "5"ставится в следующем случае:  
 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении;  

 обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

   Отметка "4"ставится в следующем случае:  
 выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку "5", но обучающийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.  

   Отметка "3"ставится в следующем случае:  

 результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

   Отметка "2" ставится в следующем случае:   
 результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Примечания.  
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся 
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показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся 

недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть 

повышена по сравнению с указанными нормами.  

Тестовый контроль  
Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета 

используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область 

содержания данного учебного предмета.  

Задания тестов разработаны в двух формах:  

 закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый 

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста 

(как правило 3-4 варианта).  

 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания  Отметка  

90% и более  отлично  

65-89%%  хорошо  

50-64%%  удовлетворительно  

менее 50%  неудовлетворительно  

  

Биология.  

Оценка устного ответа обучающихся   

Отметка "5" ставится в случае:  
 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
 знание всего изученного программного материала.  

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  
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 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  
 правильно определил цель опыта;  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

 или было допущено два-три недочета;  

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 или эксперимент проведен не полностью;  

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся:  
 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  

 или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью;  

 или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  
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 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 

и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  
 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Оценка самостоятельных и контрольных работ.   

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена отметка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Музыка.  
Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений На 

уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы.  

Учитывается:  
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности;  

 самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

 умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний.  

Отметка Критерии отметки 
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«5»  обучающийся может обосновать свои суждения, даёт правильный и 

полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.  

«4»  обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.  

«3»  
  

ответ обучающегося правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя.  

«2»  обучающийся обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, 

откликается эмоционально.  

   

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса.  

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения обучающимся певческого задания, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Отметка Критерии отметки 

«5»  ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или 

вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму.  

«4»  ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в 

ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять 

произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму, но 

недостаточно выразительно.  

«3»  ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, 

хоре, ритмические неточности; невыразительное исполнение.  

«2»  ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.  

 

 Изобразительное искусство.  
Отметка "5" ставится, если обучающийся:  



120 
 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала;  

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал;  

 давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы;  

 формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий;  

 при ответе не повторять дословно текст учебника;  

 излагать материал литературным языком;  

 правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя;  

 имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся:  
 показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;  

 в основном усвоил учебный материал;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

 на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

 применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные 

термины;  

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно).   

Отметка "3" ставится, если обучающийся:  
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 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений.  

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Критерии и система оценки творческой работы  
1. выполнение задания, согласно поставленной задачи;  

2. как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  

3. владение техникой: как обучающийся пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания.  

4. общее впечатление от работы. 

5. оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры 

в оформлении и соответствие оформления работы.  

6. аккуратность всей работы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8.  

Критерии и система оценки творческой работы 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

  

Критерии оценивания рисунка с натуры:  
Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы 

листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).  

Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: 
правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве.  

Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры 

в зависимости от конкретной точки зрения).  
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Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения: 
правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры).  

Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок 

выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия 

горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей).  

Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые 

являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов 

и т.д.  

Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре).  

Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, 

с использованием закономерностей воздушной перспективы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16.  

14-16 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы эскизов и иллюстраций:  
Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в 

рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- 

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги).  

1. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов 

– выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов).  

2. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).  

3. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов 

(в рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень 

перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов).  

4. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов 

соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).  

5. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует 

действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, 

единство и цельность цветовых пятен).  

6. Передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, 

бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).  
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7. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной 

и воздушной перспективы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16.  

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков:  
Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, 

подчеркнуто общее движение элементов узора).  

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные.  

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.  

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – 

линию симметрии и ритм.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8.  

              8              6-7                   2-5                1-0  

            «5»              «4»                   «3»                «2»  

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием;  

1. Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка.  

2. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов  

3. Выразительность рисунка.  

4. Владение техникой: как обучающийся пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении задания 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8.  

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Технология.  

Нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
 полностью освоил учебный материал;  

 умеет изложить его своими словами;  

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 не усвоил существенную часть учебного материала;  

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  
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 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; - слабо отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 почти не усвоил учебный материал;  

 не может изложить его своими словами;  

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

практических работ  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

 творчески планирует выполнение работы;  

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

 правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

 правильно планирует выполнение работы;  

 самостоятельно использует знания программного материала;  

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

 допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала;  

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

 не может правильно спланировать выполнение работы;  

 не может использовать знания программного материала;  

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Критерии оценки проекта  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства).  
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6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации).  

Максимально возможное количество баллов: 14  

«2» - 6 баллов и ниже;  

«3» - 6-8 баллов;  

«4» - 9 – 11 баллов;  

«5» -12 и более.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Оценка устных ответов обучающихся.  
Отметка «5» ставится в том случае,  

 если обучающийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, 

 дает точные формулировки и истолкование основных понятий,  

 строит ответ по собственному плану,  

 сопровождает рассказ примерами, 

 умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «4» ставится, если 

 ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов;  

 если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если  

 обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;  

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов;  

 допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если 

 обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов 
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знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения.   

Оценка письменных контрольных работ.  
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ.  
Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

Оценка тестовых работ.  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: отметка «5» - 90-100% 

максимального количества баллов; оценка «4» - 65-89% максимального количества 

баллов; оценка «З» - 50-64% максимального количества баллов; оценка «2» - менее 

50% максимального количества баллов.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение образовательной программы ООО, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом: по предпрофильным предметам в форме комплексной 

контрольной работы по типу ОГЭ, а по остальным предметам результатом 

промежуточной аттестации считается средний балл триместровых и годовых оценок 

учащегося. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык  итоговая средняя отметка 

Родная литература  итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  «зачет» 

Второй иностранный язык   «зачет» 

Элективные учебные 

предметы 

  «зачет» 

Внеурочная деятельность устная проверка, письменная проверка, сдача 

нормативов, выставка творческих работ 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сентябре-октябре следующего учебного года. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в лицее. 

Итоговая аттестация 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 

проводится в форме государственного экзамена по окончании 9 класса в обязательном 

порядке по учебным предметам: 

 "Русский язык и литература"; 

 "Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

 Два предмета по выбору обучающегося. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать предметы для прохождения аттестации, 

в соответствии с которыми будет выстраивать собственную траекторию обучения на 

старшей ступени.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования, а также сроки 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

основного  общего образования и продолжительность проведения экзаменов по 

каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного  общего образования определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, получивший зачет по итоговому собеседованию и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме регионального экзамена, а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться:  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам основного общего 

образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам основного общего образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании- аттестат об основном общем образовании. 

Педагогический совет лицея рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 
 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы   

основного общего образования 

В ООП ООО рабочие программы учебных предметов, учебных куросов, учебных 

модулей включают содержание и планируемые результаты освоения с учетом рабочей 

программы воспитания. Тематическое планирование этих рабочих программ, а также 

формы проведения занятий по курсам внеурочной деятельности отражены в отдельном 

документе (в рабочих программах) являющихся неотъемлемой частью ООП ООО. 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, уебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), дисциплин (модулей), иных компонентов 

Рабочие программы учебных предметов ООП ООО построены в соответствии с   ФОП 

ООО в Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», обязательными из 

которых являются: 

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Ресурсы 

электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей 

программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю. 

 

2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

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

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
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Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

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

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 
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Предложения с однородными членами 

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

связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

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

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 



133 
 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

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

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

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст  

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

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

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

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование 

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
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Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым 

к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений 

в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

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

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

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

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

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

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

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

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

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

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

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного 

языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

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

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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

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

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

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

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

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

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

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 



138 
 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
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признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

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

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

– научно-учебных, художест-венных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 
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составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

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

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 

знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 

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

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

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

с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

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

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

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

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

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые 

бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
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Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употреб-ления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 
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либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях 

с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с ввод-ными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

– научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

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

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 
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Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 
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Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложе-ниях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

 

2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература. 

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

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

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

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».  
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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, 

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

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

Аверченко и др.  

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

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

Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

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

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.).  

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

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

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

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

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

В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI века 

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

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

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).  

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

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

М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, 

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

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

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

9 КЛАСС 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

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

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения 

(по выбору).  

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

«Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  
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Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др.  

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

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

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

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

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

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

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

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я 

жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

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

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы 

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

Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

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

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

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

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

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

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

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

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
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основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 
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 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев. 

 Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 
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 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  
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 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 
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 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

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

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
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неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных 

произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

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

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

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; 

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

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

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

афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

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

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

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 

своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 
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 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского 

языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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

афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
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разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

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

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 

форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в 

библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит 

у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 

необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и 
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применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторий достижения этих результатов. 

 

2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна 

и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

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

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
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ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять 
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логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём 

письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного 

высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 
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обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, 

в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk – a 

walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, 

be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 
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Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах 

и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие 

ситуации). 

Компенсаторные умения 

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

догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 
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диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять 

логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные 

части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

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

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 

– допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём 

письма – до 120 слов); 
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создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного 

высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 

текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–

120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, 

в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 



169 
 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  
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Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга 

и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

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

догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться 

о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

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

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении 

в образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

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 последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 
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 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, 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; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
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совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

 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 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принимать себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по-иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по-иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 
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различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего 

текста по началу сообщения; 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста 

(текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), 

имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 
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прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по-иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или 

без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста 

(текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
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стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 

слов); 

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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём 

соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

2.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и 

их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и 

их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-

рациональные уравнения. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и 

систем уравнений. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением 

на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений 

с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| и их свойства. 

Числовые последовательности и прогрессии 
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Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью 

к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
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последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 
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 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 
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 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять 

свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её 

графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
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Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 

или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + 

bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать 

свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 
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Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью 

к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
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установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
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 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 
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 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 8 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 
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Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других 

системах счисления. 

Римская система счисления. 
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Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную 

и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменного цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх 

чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе 

с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.  
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Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции 

для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

9 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. 

Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии 

поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, 

расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища 

данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 

модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) 

в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 

ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) описания объекта. 
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Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем 

Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы 

элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа 

обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью 

датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоплением 

дома, автономная система управления транспортным средством и другие системы). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска 

максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в 

выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, 

точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося 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, владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области 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, 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

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 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
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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 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 
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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 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том 

числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
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разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск 

максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) 

на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 

редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

 

2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «История» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  
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Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой 

метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные 

и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ 

от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
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Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических 

открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка 

духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за 

наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 

страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая 

для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра 

I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург – новая столица. 
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Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы 

общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
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местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин 

и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под 

их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. 

Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 
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Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения 

в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение 

и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; 

доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская 

коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX 

в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-

Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от 

османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–

1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный 

рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX 

– начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на 

страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
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Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и 

социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь 

Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. 

Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала 

ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 
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Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 

гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 

гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов 

и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего 

и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, 

Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия 

– мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная 

кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб 

и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. 
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала 

XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. 

Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 

распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет 

народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. 

Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза 

народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 

«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 



212 
 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и 

в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. 

Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную 

борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы 

СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России 

и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и её значение. 
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Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым 

в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 

г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ 

новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных 

проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация 

крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов 

«Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». 

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 

Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, 

к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
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современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать 

виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 
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владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу 

с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации 

учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 

внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения 

о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 

примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (в том числе на региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-следственных 

связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX 

в.; 
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 группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических 

партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие 

в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 
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процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - 

начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX 

в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ 

в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и 

для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных 

учебных и жизненных ситуациях с использованием исторического 

материала о событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

  

 2.1.8 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 



220 
 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная 

политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное 

и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 
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Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов 

Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены 

по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 

человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 

российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей 

(разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 

другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

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

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

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

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
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сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания 

образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

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

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания 

для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

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

вариантов решения, выбирать наи-более подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников; использования способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 

эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 
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экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безрабо-тицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
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 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических 

партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и референдум;  
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли 

информации и информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим 

и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политики Российской Федерации; 
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 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 

в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 
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соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных стату-сах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как ба-зового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге куль-тур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 
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 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изу-ченный 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 отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного 

образования; выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 
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2.1.9 Рабочая программа учебного предмета «География» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации. Географическое положение России. Виды географического положения. 

Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие 

территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального 

управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные 

географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
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Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные 

геологические природные явления и их распространение по территории России. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы 

рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных 

осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные метеорологи-ческие явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности кли-мата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных 

осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
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обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу 

России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников информации. 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные 

меры современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 
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1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жиз-ни мужского и женского 

населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 
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России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития 

страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, 

Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных 

и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

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

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение 

и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 
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1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

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

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
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География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России 

на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 
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макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору). 

 Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
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потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-графического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



244 
 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
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 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации 

из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 



247 
 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения 

той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», 

«сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и 

рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 

комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы 

и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 
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 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне 

и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в 

мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

8 КЛАСС 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 

положений молекулярно--кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  
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Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов 

и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах.  
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Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  
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7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 8. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации. 
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1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно 

кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и 
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скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические 

волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 
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7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения 

на границе «воздух–стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего 

курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 

на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных 

планируемых результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: 

освоение научных методов исследования явлений природы и техники, овладение 
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умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать 

задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе 

закона превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

 ценностное отношение к достижениям российских учёных--физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

 осознание важности морально--этических принципов в деятельности учёного; 

3) эстетического воспитания: 

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний; 

 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 
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 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

 оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно--следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 



258 
 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать 

законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 
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 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, 

скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей 

(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости 

и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 

паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного 

тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
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 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, 

абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические 

колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания 

и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение 

и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света 

в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила 

тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 
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поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно--следственные связи, 

строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные 

данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить 

расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение 

света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском 

зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку 

из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины 

нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от 

угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 
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мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния 

и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно--

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

2.1.11 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах 

познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые 

и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 
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Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент:  

знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние 

льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение 

свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение 

сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида 

меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение 

способов разделения смесей: с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография, проведение очистки поваренной соли, наблюдение и 

описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические 

и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 
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Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. Получение 

солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент:  

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление 

с образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериалов), исследование образцов неорганических 

веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 

кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых 

оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно--восстановительные реакции. Процессы окисления 

и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка 

с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения). 

Межпредметные связи 
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Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественно--научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно--научного цикла. 

Общие естественно--научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая 

связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно--

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 
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диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические 

свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. 

Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. 

Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и 

химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве 

минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, 

аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 

фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические 

свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления 

климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические 

свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные 

источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки 
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(бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически важных 

веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное 

единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промышленности. 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, 

опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов 

(галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно 

использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под 

действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и 

наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами 

азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и 

изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом 

адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение 

качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция 

(оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 
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Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, 

свойства и получение. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса 

горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков 

протекания качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа 

(II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени 

ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно--научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности 

и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 
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6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов химии, экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – при решении 

учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и 

химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи 

и противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать 

его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная 
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литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных 

задач определённого типа, приобретение опыта в области использования 

информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке 

качества выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной 

цели, умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента 

в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 
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электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно--молекулярного учения, закона Авогадро; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 
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К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая 

связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление 

и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, 

ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, 

скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК 

вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 

силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-

научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный). 

 

2.1.12 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный 

центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, 

плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и 

другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 

дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков 

у птиц. 
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Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, 

кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у 

дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у 

моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у 

позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских 

червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды 

у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у 

позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные 

кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). 

Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. 

Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. 

Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое 

развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 
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Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях 

среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека 

(образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). 

Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, 

бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, 

вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате 

и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных 

и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 
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Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые 

– переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или 

Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к 

условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с 

выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на 

суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные 

явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. 

Экологические группы птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп 
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с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц 

и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда 

Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. 

Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 

Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 

позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 

подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
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Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких 

видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. 

Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний 

о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические 

и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые 

клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 

строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) 

и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 

организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и 
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их поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая 

и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. 

Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты 

и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца 

и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 

Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
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Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и 

психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой 

помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в 

тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы 

И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние 

на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 
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Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических 

знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм 

образования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль 

гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной 

деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и 

умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 
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Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 
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6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с 

биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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 публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 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 биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
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 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

 Принятие себя и других осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) 

и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук 

о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, 

вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 

поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 
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различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим 

факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, 

К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 
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владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, 

костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

2.1.13 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 КЛАСС  

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

Наш край сегодня  

Современная музыкальная культура родного края. 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки — композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

На рубежах культур  

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Театральные жанры  

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. 

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле 

Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Русский балет  

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И.Чайковский, 

С.С.Прокофьев, И.Ф.Стравинский, Р.К.Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. 

Дягилевские сезоны. 

Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Народная музыка Американского континента  

Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и 

др.). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
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Музыкант и публика  

Кумиры публики (на примере творчества В.А.Моцарта, Н.Паганини, Ф.Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКИ»  

Религиозные темы и образы в современной музыке  

Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в 

творчестве композиторов XX—XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-

культуры. 

Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка кино и телевидения  

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на 

примере произведений Р.Роджерса, Ф.Лоу, Г.Гладкова, А.Шнитке). 

Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

Молодёжная музыкальная культура 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX—XXI веков (рок-н-ролл, 

рок, панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой 

музыкальной культуры.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том 

числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
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первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе  

 предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

 -воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять  

 эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки;  
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 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 

—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 

музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 
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— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»:  

- знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

- характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края;  

- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

Модуль «Народное музыкальное творчество России»:  

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не 

менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя);  

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;  

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль «Музыка народов мира»:  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям;  

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;  

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров). 

Модуль «Европейская классическая музыка»:  

- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав;  

- определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

- исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, 

- способы развития и форму строения музыкального произведения;  

- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»:  

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав;  

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;  
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- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов;  характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки»:  

- различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;  

- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»:  

- определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;  

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав;  

- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или 

подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя 

логику выбора;  

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, 

приводить примеры;  

- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

- выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

2.1.14 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание программы  

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ — ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО  

КРАЯ (8 Ч)  

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном 

и каменном зодчестве (4 ч)  

Уроки 1—2. Архитектура городов России в зеркале истории  

Восприятие красоты архитектуры Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 

Пскова, Тобольска, Дербента и других городов разных регионов России.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.  

Диалог об искусстве. Архитектура Санкт-Петербурга начала XVIII в. как своеобразный 

сплав исконно русских художественных традиций и формальных элементов, 
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привнесённых из западноевропейских стран. Главные черты архитектурного стиля 

русского классицизма, государственные градостроительные преобразования, 

связанные с реконструкцией городов на основе новых регулярных генеральных планов 

и «образцовых» проектов жилых и общественных зданий. Влияние градостроительных 

преобразований на развитие русских провинциальных городов в XVIII и XIX вв. 

Исторические и архитектурные памятники, историческая среда, сложившаяся на 

протяжении нескольких столетий в городах России, архитектурный облик и особый 

национальный колорит российских городов.  

Творческое задание с использованием графических средств выразительности (линия, 

силуэт, пятно, ритм, симметрия).  

Материалы: графические по выбору.  

Уроки 3—4. Любимые места твоего города   

Восприятие памятников архитектуры на старинных и современных фотографиях и в 

произведениях художников XVIII—XXI вв.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.  

Диалог об искусстве. Красота и особый архитектурный облик российских городов в 

пейзажах художников XVIII—XXI вв. Особенности изображения городского пейзажа 

в творчестве художников XVIII—XXI вв. Художественные средства выразительности 

в передаче любимого места города (посёлка) (выделение в композиции главного, 

пространство, настроение в пейзаже, опорные ключевые композиционные центры).  

Творческое задание с использованием графических и живописных средств 

выразительности (линия, силуэт, пятно, цвет, ритм, симметрия).  

Материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, акварель, белая бумага.  

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры (4 ч) 

Уроки 5—6. Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в 

честь великих побед России  

Восприятие произведений монументального искусства, посвящённых эпохальным 

явлениям в жизни народа, историческим событиям и лицам.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Образ мира, защиты 

Отечества в жизни и искусстве. Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, 

скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства.  

Диалог об искусстве. Монументальная скульптура и мемориальные сооружения (арки, 

триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в XVIII—XIX вв. в крупных городах, 

оказавшие большое влияние на формирование их архитектурного облика. Сложный 

символикоаллегорический образ триумфа в монументальных сооружениях. 

Своеобразие средств выразительности различных видов монументального искусства в 

организации пространства города.  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием композиционных, 

графических и декоративных средств художественной выразительности.  

Материалы: графические по выбору, цветная бумага.  
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Уроки 7—8. Твой вклад в сохранение памятников культуры  

Восприятие объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

предметов материальной культуры, представляющих собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, этнологии, 

социальной культуры и являющихся подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры в России.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. Искусство в современном мире.  

Диалог об искусстве. Культурное наследие нашего Отечества — духовный, 

культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности наравне 

с природными богатствами. Виды объектов культурного наследия, которые имеют 

статус памятников истории и культуры России и находятся под защитой государства 

или включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием композиционных и 

графических средств художественной выразительности. Материалы: графические по 

выбору.  

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО   

В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ (8 Ч)  

 Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства (8 ч)  

Уроки 9—10. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Сграффито  

Восприятие памятников архитектуры, гармонично сочетающихся с природной средой. 

Наскальные рисунки в пещере Дордони во Франции, на юге Пиреней в Испании, на 

скалах  

Алтая. Фрески художников-монументалистов эпохи Возрождения (Рафаэля Санти, 

Микеланджело Буонарроти); фресковая живопись художников Древней Руси (Феофан 

Грек); фрески псковской и новгородской иконописных школ. Сграффито современных 

художников.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности.  

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска, сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, колорит, 

материалы и техники исполнения. Творчество художников-монументалистов разных 

стран и эпох. Особенности плафонной живописи (техника фрески). Основные идеи 

цикла фресок Сикстинской капеллы (Микеланджело). Высокий иконостас в 

православных храмах России — одна из форм монументальной живописи. 

Особенности фресок псковской и новгородской иконописных школ. Новые 

эстетические концепции монументальной живописи второй половины XX в. 

Распространение техники сграффито (эпоха Ренессанса в Италии, XIX в. в Бельгии (Г. 
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ван Дивута, А. Креспена, П. Ливемонта), оформление зданий, жилых домов, клубов в 

России).  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием выразительных средств 

монументально-декоративной живописи.  

Материалы: пластилин трёх цветов или глина и гуашь.  

Уроки 11—12. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика  

Восприятие памятников мозаичного искусства раннехристианского и византийского 

периодов, Древней Руси, мозаичного наследия М. В. Ломоносова, мозаик 

Исаакиевского собора, церкви Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, мозаичных 

панно станций метро Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, мозаичных форм 

современных дизайнеров.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности.  

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники 

исполнения. Сходство и различия в создании образов на библейские сюжеты в 

произведениях художников-мозаичистов Византии, древнерусских мастеров.  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием выразительных средств 

монументально-декоративной живописи.  

Материалы: карандаш, клей, картон для основы, многоцветная бумага или картон 

(возможен другой материал) для изготовления элементов мозаики.  

Уроки 13—14. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Витраж  

Восприятие памятников искусства витража (храмовая живопись Западной Европы и 

Востока, гражданская архитектура разных эпох, витражные формы современных 

дизайнеров).  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности.  

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Витраж: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники 

исполнения. Создание образов по библейским сюжетам и орнаментальные композиции 

в витражном искусстве готических и древнерусских храмов. Использование 

витражного искусства в городском дизайне (в оформлении интерьеров (окна, двери, 

интерьерные перегородки), предметов быта (вазы, плафоны). Типы витражей.  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием средств 

выразительности монументально-декоративной живописи.   
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Материалы: карандаш, маркер или кисть и чёрная гуашь (акварель, тушь); бумага, 

картон (чёрный или белый), «сетка»-каркас для имитации витража, полимерные 

цветные плёнки, ножницы, скотч.  

Уроки 15—16. Монументально-декоративная живопись вокруг нас  

Восприятие работ современных мастеров мозаики, витража, сграффито и граффити.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности.  

Диалог об искусстве. Виды монументально-декоративной живописи в современном 

мире.  

Процесс работы над проектом.  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием средств 

монументальнодекоративной живописи.   

Материалы: древплита, глина, гуашь двух-трёх цветов или цветной пластилин (белый, 

коричневый, терракотовый), стека или скребок (для сграффито); аэрозольные 

баллончики (для граффити); плотная бумага или картон для основы, цветные 

полимерные плёнки, скотч (для витража).  

Инструменты: ножницы, канцелярский нож.  

РАЗДЕЛ 3. ДИЗАЙН В РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ: ОТ  

ФУНКЦИИ К ФОРМЕ И ОТ ФОРМЫ К ФУНКЦИИ (8 Ч)  

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды (2 ч)  

Урок 17. Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по 

проектам художников-дизайнеров, конструкторов в России  

Восприятие промышленных транспортных средств, создаваемых человеком по 

законам красоты, пользы и функциональности.  

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды.  

Диалог об искусстве. Дизайн — проектирование транспортных средств. Знакомство с 

создателями современных автомобилей (учёные, дизайнеры, конструкторы, 

инженеры).  

Творческое задание с использованием графического проектного рисунка.  

Материалы: карандаш, уголь, сангина, тушь, гелевая ручка, бумага.  

Урок 18. Общественный транспорт  

Восприятие промышленных транспортных средств, создаваемых человеком по 

законам красоты, пользы и функциональности.  

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн.  
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Проектирование пространственной и предметной среды.  

Диалог об искусстве. Дизайн — проектирование транспортных средств. Знакомство с 

создателями современных грузовых автомобилей и автобусов.  

Творческое задание с использованием графического проектного рисунка.  

Материалы: карандаш, уголь, сангина, тушь, гелевая ручка, бумага.  

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека (2 ч)  

Уроки 19—20.  Художественные  и  функциональные  качества интерьера и 

его проектирование  

Восприятие художественно-сконструированных вещей (дизайнерские разработки 

мебели и дизайн разных жилых и офисных интерьеров).  

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн.  

Проектирование пространственной и предметной среды.  

Диалог об искусстве. Дизайн интерьера.  

Творческое задание с использованием методов проектирования предметной среды. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, бумага.  

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили (4 ч) Урок 

21. Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв.  

Восприятие одежды XVIII—XX вв. разнообразных художественных стилей и их 

частных проявлений в моде.  

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды.  

Диалог об искусстве. Развитие национального моделирования одежды, введение 

отдельных традиционных элементов в модный конструктивистский силуэт одежды 

ведущими модельерами — Н. П. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, Е. 

Прибыльской, Н. Макаровой и др. Исторический опыт и особенности одежды 

романского, готического стилей, ренессанса, барокко и рококо, ампира, модерна и 

современных стилей.  

Творческое задание с использованием средств выразительности проектной графики. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, бумага.  

Урок 22. Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-х гг. XX в.  

Восприятие одежды молодёжного стиля, созданной модельерами А. Курреж и П.  

Карденом (Франция), М. Куант (Англия) в 60—70-е гг. XX в.   

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды.   
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Диалог об искусстве. Молодёжный стиль в одежде. Развитие молодёжного стиля 

одежды в России. Творчество дизайнера В. М. Зайцева. Сопоставление молодёжной 

одежды французских модельеров и коллекций моделей В. М. Зайцева.  

Творческое задание с использованием средств выразительности проектной графики. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, бумага.  

Урок 23. Фольклорное направление в моде второй половины XX в.  

Восприятие моделей одежды фольклорного направления с использованием элементов 

народного искусства.  

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды.  

Диалог об искусстве. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. с 

элементами стилизации национальных костюмов.  

Творческое задание с использованием художественных выразительных средств 

проектной графики.  

Материалы: кисти, акварель и гуашь, бумага.  

Урок 24. Спортивный стиль одежды Восприятие одежды спортивного стиля.  

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации 

предметнопространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды.  

Диалог об искусстве. Молодёжный, фольклорный и спортивный стили одежды, их 

эстетически значимые свойства, композиционные решения, материалы, средства 

гармонизации (пропорции, линии, ритм, масштаб, цвет и т. д.).  

Творческое задание с использованием художественных выразительных средств 

проектной графики.  

Материалы: цветная бумага, фломастеры, тушь, клей.  

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В. В ПОИСКАХ НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ  

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  

РЕАЛИЗМА В ИСКУССТВЕ 30-Х ГГ. XX В. И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ (9 Ч)  

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (7 ч)  

Уроки 25—26. Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX 

в. Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к предметному 

миру Восприятие произведений известных зарубежных (К. Моне, К. Писсарро, П. 

Сезанна, П. Гогена, М. Дени, П. Бонара, Ф. Ходлера, Э. Мунка, Г. Климта) и 

отечественных (М. А. Врубеля, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, К. А. Сомова, 

М. З. Шагала, Р. Р. Фалька) художников, выступавших новаторами в реалистическом 

искусстве конца XIX — начала XX в.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 
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Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества.  

Диалог об искусстве. Период последней трети XIX — начала ХХ в. — время 

новаторских поисков в искусстве (импрессионизм, пуантилизм, постимпрессионизм, 

модерн, кубизм). Специфика художественно-образного языка импрессионизма и 

постимпрессионизма, отличительные особенности кубизма. Истоки и причины 

возникновения новаторских направлений в искусстве.  

Творческое задание с учётом средств художественной выразительности, характерных 

для техники пуантилизма.  

Материалы: бумага, графические материалы.  

 Урок 27. Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира  

Восприятие произведений отечественных (М. А. Врубеля, И. И. Билибина, В. В. 

Кандинского, Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова, К. О. Сомова, К. C. Малевича, Н. М. 

Альтмана) и зарубежных (П. Сезанна, А. Матисса, Х. Гриса, Ж. Брака, П. Пикассо) 

художников, в творчестве которых наиболее ярко отразились новаторские искания, 

авангардные взгляды, направления и стили, в том числе кубизм.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества.  

Диалог об искусстве. Кубизм как один из новых способов и средств отображения 

окружающей действительности, как искусство конструирования объёмной формы на 

плоскости путём расчленения формы на геометрические элементы (множественность 

точек зрения, аскетичность цвета, простота мотивов). Особенности изображения 

предметного мира кубистами — конструирование объёмной формы на плоскости, 

расчленение объёма на геометризированные тела, сдвинутые, пересекающие друг 

друга, воспринятые с разных точек зрения.  

Творческое задание с учётом средств художественной выразительности, характерных 

для кубизма.  

Материалы: бумага, графические материалы.  

Урок 28. Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира  

Восприятие произведений отечественных живописцев, принадлежавших к разным 

художественным объединениям, чьё творчество определяло характер художественной 

жизни России в начале XX в. («Мир искусства» — Е. Е. Лансере, М. В. Нестеров, А. Н. 

Бенуа, А. П. Рябушкин, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. 

Левитан, Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев, З. Е. Серебрякова, К. С. Петров-Водкин; 

«Голубая роза»; «Союз русских художников» — А. М. Васнецов, К. А. Коровин, А. А. 

Рылов, К. Ф. Юон, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, К. А. Сомов; «Союз молодёжи»; 

«Бубновый валет» — Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, П. П. Кончаловский, А. В. 

Лентулов, И. И. Машков, В. В. Кандинский и др.).  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 
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Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Основоположники абстракционизма. 

Лучизм — предшественник абстрактной живописи.  

Диалог об искусстве. Развитие авангардизма от примитивизма к абстракционизму. 

Средства художественной выразительности, которыми пользуются художники-

лучисты. Средства эмоционального воздействия абстракционизма на зрителя. 

Ассоциации, возникающие у зрителя при восприятии произведений абстракционизма.  

Творческое задание с использованием средств выразительности искусства лучизма.  

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть, фломастеры, мелки, карандаши; 

компьютерные графические программы: Fotoshop, CorelDRAW (на выбор).  

Уроки 29—30. Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор  

Восприятие фотоизображений произведений агитационного фарфора художников 20-

х гг.  

ХХ в. (С. В. Чехонина, Н. И. Альтмана, И. А. Пуни, В. В. Лебедева, М. Моха, К. С. 

ПетроваВодкина, Р. Ф. Вильде, А. Н. Самохвалова, М. М. Адамовича, К. С. Малевича, 

Н. М. Суетина; мелкой пластики Н. Данько).  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Особенности художественного образа 

в разных видах искусства. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Роль искусства в организации предметнопространственной среды жизни человека.  

Диалог об искусстве. Советский фарфор и фаянс 1920-х гг. Своеобразие средств 

художественной выразительности русского агитационного фарфора лаконичность, 

графичность, орнаментальность, изобразительность).  

Творческое задание с использованием средств выразительности супрематизма.  

Материалы: белый фарфор (или белый картон, картонные тарелки), краски по 

фарфору, акрил или гуашь.  

Урок 31—32. Художественная афиша: от модерна к авангарду  

Восприятие произведений плакатного искусства зарубежных (Ж. Шере, А. Мухи) и 

отечественных (И. И. Билибина, М. А. Врубеля, К. А. Сомова, Л. Н. Кекушева, Е. С. 

Киселёва, Н. Герардова, Е. П. Самокиш-Судковской, П. Ассатурова, А. В. Дурново, Г. 

П. Пашкова, Э. Лисицкого, Г. Б. Якулова, С. Ю. Судейкина, М. Ф. Ларионова, П. В. 

Кузнецова, Б. В. Зворыкина, В. Г. Сварога, А. М. Родченко, Б. М. Кустодиева и др.) 

авторов первой трети ХХ в., современной художественно-рекламной продукции 

(плакатов, афиш, входных билетов, флайеров и т. д.).  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества.  

Диалог об искусстве. Утверждение искусства плаката как «искусства улицы», 

«искусства дня». Влияние авангардных художественных стилей начала XX в., в том 

числе модерна, жанра торговой вывески на российский плакат. Средства 
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художественной выразительности рекламного плаката, художественной афиши 

(композиция, начертание шрифта текста, изобразительные элементы, цвет, условность, 

лаконичность и т. д.); информация, заложенная в рекламном плакате, соотношение 

изображения и текста.  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием средств выразительного 

языка плаката периода первой трети ХХ в.  

Материалы: ватман, гуашь, линейка, карандаш, кисти, ножницы, цветная бумага, клей, 

маркеры.  

Тема 8. Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в 

первые годы советской власти (2 ч)  

Урок 33. Музей в современной культуре. Наш школьный музей  

Восприятие произведений выдающихся отечественных художников (К. С. 

ПетроваВодкина, А. Т. Матвеева, Л. В. Шервуда, М. Б. Грекова, С. В. Ренгиной, С. В. 

Герасимова, Д. А. Налбандяна, В. И. Мухиной, Т. Н. Яблонской, К. Ф. Юона, В. Е. 

Татлина, Ю. И. Пименова, А. А. Пластова, Г. М. Коржева, А. А. Дейнеки, В. Е. Попкова 

и др.), в которых отразились самые яркие и характерные события и признаки советской 

эпохи.  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Социалистический реализм — основной 

художественный метод искусства Советского Союза начиная с 1930-х гг., тесно 

связанный с идеологией и пропагандой.  

Диалог об искусстве. Метод социалистического реализма как единство реализма и 

романтики, сочетание героического и романтического начал с реалистическим 

утверждением подлинной правды окружающей действительности. Утверждение идеи 

социалистического гуманизма, идеи искусства национального по форме и 

социалистического по содержанию. Средства выразительности, с помощью которых 

создавали образы человека в разные десятилетия XX в. в своих произведениях 

художники соцреализма.  

Творческое задание с использованием средств художественной выразительности языка 

и стилистики искусства соцреализма.  

Материалы: гуашь, акварель (по выбору).  

Уроки 34. Музей в современной культуре. Наш школьный музей  

Восприятие экспонатов музеев мира и России (Британский музей (Лондон); Музей С. 

Гуггенхайма (Нью-Йорк); Политехнический музей (Москва); Всероссийский музей 

декоративноприкладного и народного искусства (Москва), а также школьных музеев 

— Музей «Память» (Красноярск); Музей истории школы (Невьянск); Музей Природы 

и Человека (Югра, ХантыМансийский округ), Музей «Русская изба» (Видное, 

Московская область).  

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Художественный диалог культур. Крупнейшие художественные музеи 

мира. Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни 

и искусстве.  
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Диалог об искусстве. Музей как центр по сохранению, изучению духовных ценностей, 

как центр преемственности поколений. Музей как возможность общения посетителей 

с артефактами определённого исторического периода, с представителями различных 

культур и разных поколений.  

Работа с компьютером (виртуальные экскурсии по музеям мира и России).  

Творческое задание (коллективный проект) с использованием компьютерных средств 

и поисковых систем Интернета.  

Материалы: компьютеры.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Изобразительное искусство» в  8 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

по модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию 

к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности.  

1. Патриотическое воспитание  

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа.  

2. Гражданское воспитание  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также 

участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности.  
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3. Духовно-нравственное воспитание  

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4. Эстетическое воспитание  

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению 

к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию.  

5. Ценности познавательной деятельности  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии 

со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

6. Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 7. 

Трудовое воспитание  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные 

требования к определённым заданиям программы.  
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8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты  на  основе  согласования позиций 

и  учёта  интересов;   

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Предметные 

результаты:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;   
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 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 

и приумножению;  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино);  

 приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);   

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности.  

 Конкретизация предметных результатов по блокам программы  

Блок 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией;  

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям;  
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 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним   

 в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике;  

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).  

Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится:  

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений;  

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной позицией и давать ей оценку;  

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека;  

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ Выпускник научится:  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве;  

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
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для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Выпускник получит 

возможность научиться:  

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; • понимать и использовать в художественной работе материалы 

и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа.  

 Блок 4. Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится:  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.  

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии;  

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); • применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств.  

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах;  

 применять в работе над цифровой фотографией некоторые технические средства;  

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

2.1.15 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 
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8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

 

9 КЛАСС 

Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика. Виды предпринимательской 

деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма 

защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и 

обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: 

анализ выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа 

фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. 

Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. 

Новые рынки для продуктов.                      

 Модуль «Робототехника» 

8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных 

судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. 

Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 КЛАСС 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии. 

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома». 
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Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с 

обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными 

роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

8 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 КЛАСС 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для 

подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 
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Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 КЛАССЫ 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: 

щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое 

оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. 

Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

                            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки 

 и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

 технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной 

с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

 жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 
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 понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

 осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности 

от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

 уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

 ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

 обществе; 

 готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий; 

 умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

 личных и общественных интересов, потребностей; 

 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

 процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

 для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 
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Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Умения принятия себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 



317 
 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществленияучебного проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

 соблюдать правила безопасного использования ручных и 

 электрифицированных инструментов и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

 с изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 8 классе: 

 характеризовать общие принципы управления; 

 анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

 характеризовать технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

 называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

 характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

 предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

 определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

 востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

 перечислять и характеризовать виды современных информационно 

когнитивных технологий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных 

в информацию и информации в знание; 

 характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

 деятельности; 

 создавать модели экономической деятельности; 

 разрабатывать бизнес-проект; 
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 оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

 характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

 планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 8 классе: 

 называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

 реализовывать полный цикл создания робота; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 приводить примеры применения роботов из различных областей материального 

мира; 

 характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы 

их применения; 

 характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления 

их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

 характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные 

линии; 

 анализировать перспективы развития робототехники; 

 характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 

 характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

 реализовывать полный цикл создания робота; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

 составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

 самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение». К концу обучения в 8 классе: 

 использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

 создавать различные виды документов; 

 владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

 объектов; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов 

 и приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

 создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов 

и приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

 создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
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 востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 8 классе: 

 разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

 устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

 (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

 использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

 (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

 называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 называть области применения 3D-моделирования; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 

К концу обучения в 8–9 классах: 

 называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

 называть принципы управления технологическими процессами; 

 характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной 

 связи; 

 осуществлять управление учебными техническими системами; 

 конструировать автоматизированные системы; 

 называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

 объяснять принцип сборки электрических схем; 

 выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

 осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

 разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 

быту; 

 характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, 

их востребованность на региональном рынке труда. 
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2.1.16 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ 

и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность 

за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 



321 
 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 

правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 
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понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни 

и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 
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основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально 

значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 
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Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 
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  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

 формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

 понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

 установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

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

такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

 укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

 установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
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педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбина-циями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать 

свои взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной учебной задачи; 

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств; 
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 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять 

и анализировать их причины; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

 быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения 

и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения 

в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 
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6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

8 КЛАСС 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 
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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 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 
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сформировать негативное отношение 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 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе 

вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-

сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

9 КЛАСС 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 
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безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 

числе вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 
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приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе 

вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-

сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 
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владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

2.1.17 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений 

и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура, её история и социальная значимость. 

 Способы самостоятельной деятельности.  

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов 

занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий.  

Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика перенапряжения систем 

организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной 

релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; Правила проведения соревнований по 

сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой 

в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов.  

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам 

с использованием ранее разученных технических приёмов. Совершенствование 

техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  

Модуль «Гимнастика».  

Строевые упражнения на месте и в движении, висы, упражнения на гибкость, 

координацию. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре.  
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Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа 

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности.  

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных 

резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха.  

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической культурой и режим 

питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, 

коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

старшеклассников. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Лёгкая атлетика».  

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции; прыжки в длину с места. Техническая подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега на дальность. 

 Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы 

и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

 Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка.  

Модуль «Спорт».  

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, 

прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с 

набивным мячом и т. п.). 

 Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с 

максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной 

частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на 
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разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание 

малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). 

Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача 

теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного 

мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку 

на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; 

бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). 

Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия 

из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. 

Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в 

мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения 

в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

 Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

 Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

 Модуль «Гимнастика».  

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 
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 Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения 

лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных 

положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания 

на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов.  

Модуль «Лёгкая атлетика».  

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с 

препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением 

в режиме «до отказа». 

 Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом 

с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). 

Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Развитие координации 

движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 
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ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. 

Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на 

месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением 

и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. Развитие выносливости. Повторный бег с 

максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по 

методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной 

и подвижной мишени. Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Прыжки по 

разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 

(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения.  

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам 

с использованием ранее разученных технических приёмов 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  
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 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных 

занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в 

условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 

физической культурой и спортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;  

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в 

познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия: 



341 
 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики 

вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 

по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня 

и изменениями показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы 

и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные учебные действия: 
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 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 

воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с 

помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации;  

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития 

основных физических качеств; 

 выполнять прыжок в длину с места, наблюдать и анализировать технические 

особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике;  

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя 

и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); 

 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); использование разученных технических и тактических действий 

в условиях игровой деятельности); 
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 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его 

форм в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 

деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 

безопасности при передвижении и организации бивуака;  

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы;  

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования 

к процедурам массажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовкой;  

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

2.1.18 Рабочая программа учебного предмета «Каратэ киокусинкай-до» 

Содержание  курса «Каратэ киокусинкай-до». 

8 касс (34 ч.) 

1 год обучения 

1. Введение в образовательную программу: 

Теория. Отбор обучающихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения 

на занятии. Правила пожарной безопасности. Форма одежды и внешний вид. 

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося. 

Вводное занятие.  4 часа 

- Поставить всех в ряды и определить место каждому 
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- разминка в рядах + растяжка 

- Дать стойку ФУДО – дачи и выход в неё с ОС. 

- Дать правильное отжимание на ладонях + отжаться 10 раз (игра «Кто чем коснётся). 

- Дать как правильно прокачивать пресс + прокачать его 20 раз (игра- коснуться 

пальцев  ног) 

- дать  игру «ЧЕЛОВЕК -Гора» на 10-15 минут (один сдвигает другого стоящего в 

Фудо-дачи.    

- Проверить как ученики сжимают кулак + Научить правильно сжимать кулак + 

попробовать отжаться на кулаках 10 раз (проверяя кулак на Сейкен). 

- Дать Моротэ - цуки (удар) на 3 счёта (исходное - кулаки впереди). 

- отжимание + пресс + приседание по 10 раз. 

-Игра «Оттолкни от себя» толчком-ударом Моротэ – цуки (5-10 мин) 

- Теория рассказать про Этикет Додзё. (про - счёт на японском, как заходить и выходить 

из зала, начало и окончание тренировки). 

Психорегуляция.  6 часов 

- Поставить всех в ряды и напомнить место каждому 

- разминка в рядах + растяжка 

- Вспомнить стойку ФУДО – дачи и выход в неё с ОС. 

- отжаться 10 раз (как игра кто чем коснётся ). 

- прокачать пресс  20 раз (игра- коснуться пальцев  ног) 

- дать  игру «ЧЕЛОВЕК - Гора» на 10-15 минут (один сдвигает другого стоящего в 

Фудо-дачи.    

- Проверить как ученики сжимают кулак + Научить правильно сжимать кулак + 

попробовать отжаться на кулаках 10 раз (проверяя кулак на Сейкен). 

- Дать  Моротэ - цуки (удар) на 2 счёта (исходное - кулаки впереди). 

- отжимание + пресс + приседание по 10 раз. 

-Игра «Оттолкни от себя» толчком-ударом Моротэ – цуки (5-10 мин) 

- Теория рассказать про Этикет Додзё. (про - счёт на японском, как заходить и выходить 

из зала, начало и окончание тренировки). 

Общая физическая подготовка 10 часов 

Изучение техники каратэ 6 часов 

- Поставить всех в ряды  

- разминка в рядах + растяжка 

- Повтор стойки Фудо –дачи +Дать стойку ИОЙ – дачи и выход в неё. 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз  

- Повтор Моротэ-цуки на 2 счёта  +  на Дать на 1 счёт (исходное - кулаки впереди). 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз. (в виде соревнования) 

- Дать ОЙ-цуки чудан из Фудо дачи на 2 + Дать Пример--Цуки . выброс кулака ( Игра  

на хахват ) из Фудо дачи и  Возврат руки после выброса назад (игра 2 на выдёргивание 

партнёра к себе) 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз  

- Повторить Блок Гедан-барай на месте  на 2 счёта + дать на 1 счёт. 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз 

- Теория рассказать про Пояса в Кёкусин-кан. (про – цвета их значение, периоды сдачи 

на пояса и требования,  

Изучение техники каратэ 6 часов 

- Построение + разминка (можно в виде игры на скорость или беговую) 
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- Дать Блок  Дзёдан – уке  на 4, 3 и 2 счёта (+ дать в парах расшифровку блока как 

сбивание в верх. Захвата за кимоно 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз 

- Повтор удара Цуки на 2 счёта + дать на 1 счёт. 

- Можно дать игру с пакетами в  эстафете (гнать пакет ударами цуки).   

 - Повтор Кин – гери + Дать Мае - гери  чудан на месте из Фудо-дачи (на 2 и 1 счёт). 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз. 

- Дать кин гири в игре с пакетами (набивать как мяч ударом кин- гири) 

- Теория рассказать про Пояса в Кёкусин-кан. (про – цвета их значение, периоды сдачи 

на пояса и требования, короткую историю про смелых и добрых каратисках) 

Изучение техники каратэ. 6 часов 

- разминка в рядах + растяжка 

- Повтор стойки Фудо дачи и выхода в ИОЙ дачи 

- отжимание + пресс + приседание по 10 раз  

-Дать стойку ДЗЕНКУТСУ – дачи и выход в неё без блока Гедан-барай. 

- отжимание + пресс + приседание в парах по 10-20  раз (соревнование  

- Повтор Моротэ-цуки на 1 счёт (исходное - кулаки впереди). 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз. (соревнование) 

- Повтор  ОЙ-цуки чудан из Фудо дачи на 1 счёт + Дать ОЙ-цуки дзёдан и гедан. 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз  

- Повторить Блок Гедан-барай на  1 счёт. 

- отжимание + пресс + приседание по 10 раз в эстафете. 

- Дать любые упражнения в парах на силу (борьба одной рукой , двумя и т.д.) 

- Теория рассказать про Соревнования в Кёкусин-кан. 

Изучение техники каратэ. 6 часов   

- Разминка 

- Повтор блока Дзёдан-уке   на  2 счёта+ Дать на 1 счёт (отработка). 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз  

 - Повтор Кин – гери и  Мае - гери  чудан на месте из Фудо-дачи (1 счёт). 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз. 

- Дать МАЕ –гери дзёдан из Фудо-дачи. 

- отжимание + пресс + приседание по 20 раз. 

- Теория рассказать про Соревнования в Кёкусин-кан.  

9 класс (34 часа). 

2 год обучения. 

Изучение техники каратэ 6 часов  

- разминка в рядах + растяжка 

- Повтор стойки  ДЗЕНКУТСУ – дачи и выхода в неё + Дать выход в неё с Блоком  

Гедан-барай на 2 и 1 счёт. 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Дать перемещение в Дзенкутсу – дачи на 3 и 2 счёта . 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Повтор ОЙ-цуки чудан, дзёдан и гедан.на 1 счёт.  

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

- Игровая кондиция 

Изучение техники каратэ. 6 часов 

- Повтор блока Гедан – барай и Дзёдан-уке   на  1  счёт (отработка). 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 
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- Дать Блок УЧИ-уке на 4 и 3 счёта ( если усвоили хорошо и быстро ДАТЬ на  2 счёта) 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

 - Повтор  Мае - гери  чудан и дзёдан на месте из Фудо-дачи (1 счёт). 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

- Дать Маваши  – гери гедан ( лоу-кик) из Фудо-дачи на 3 и 2 счёта. 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

- Кондиция:- 2 минуты Кин-гери на месте из Фудо –дачи.  

Изучение техники каратэ. 6 часов 

- разминка беговая + растяжка 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Повтор  ДЗЕНКУТСУ – дачи  выхода в неё (через ИОЙ дачи) и перемещение на 2 

счёта (выход с блоком Гедан-барай а перемещение без блока). 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Дать перемещение в Дзенкутсу –дачи на 1 счёт. 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Повтор ОЙ-цуки чудан, дзёдан и гедан.на 1 счёт.  

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

- Дать удар ТЭТСУИ – ороши (кулаком с верху) на 3  и 2 счёта. 

- игра в «Пиратов» 

Психорегуляция. 8 часов 

Изучение техники каратэ. 7 часов 

- разминка в рядах + растяжка 

- Повтор стойки  ДЗЕНКУТСУ – дачи  и перемещение на 1 счёт. 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Дать перемещение в Дзенкутсу – дачи с ударом МОРОТЭ-цуки на 2 счёта. 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз 

- Повтор ТЭТСУИ – ороши на 2 счёта и ДАТЬ на 1 счёт.  

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

- Дать удар ТЭТСУИ – КОМИ КАМИ  (кулаком с боку) на  2 счёта. 

- отжимание + пресс + приседание по 25 раз. 

- Теория:  Рассказать про отношение к старшим и родителям. 

Изучение техники каратэ. 1 час- Повтор блока Дзёдан-уке и УЧИ-уке   на  1  счёт. -  

В парах:- силовая растяжка.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Каратэ киокусинкай-до» (8-9 классы, базовый уровень) 

Личностные результаты 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
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формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

•формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 –учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

–различать способ и результат действия;  
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–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. Выпускник получит возможность научиться:  

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, - строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),  

- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии;  

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; –строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать действия партнера;  

–использовать речь для регуляции своего действия; 

 –адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: –учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 –учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 –понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

–аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

–с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
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–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

–использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; –проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–строить сообщения в устной и письменной форме; –ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

–устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

–осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

–строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Предметные результаты отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

8 класс  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 
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 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

9 класс  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

Ученик научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности.  

Ученик получит возможность научиться: 
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;   

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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2.1.19 Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание обучения в 8 классе 

Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно, русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. "Ты" и "вы" в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах иноязычного 

происхождения, произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в 

словах иноязычного происхождения, произношение безударного [а] после ж и ш, 

произношение сочетания чн и чт, произношение женских отчеств на -ична, -инична, 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в'], произношение мягкого [н] перед 

ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической 

нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в 

согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): изменение обращений, 

использования собственных имен. Этикетные речевые тактики и приемы в 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приемы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 
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Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

Содержание обучения в 9 классе 

Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому 

подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, 

"неологический бум" - рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка (обобщение). Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной 

речью, типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
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Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для 

основного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

 активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета "Родной (русский) язык"; 
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 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отраженным в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков; 

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде в процессе языкового образования; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать свое 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; 
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6) трудового воспитания: 

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

образовательной 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 филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 закономерностях развития языка; 

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом 

специфики языкового образования; 

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; 

 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 
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 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

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; 

 навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать свое развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

 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 вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
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 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
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 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения 

нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

 давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать свое и 

чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу 

обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках 

изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка, 

характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском 

языке (в рамках изученного с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и 

особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том 

числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления, 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета 

(обращение), характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари 

синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 
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различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с 

учетом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических 

и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических 

ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного), использовать приемы, помогающие противостоять речевой агрессии, 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе 

учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил корректной 

дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе 

электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной 

форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на 

реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу 

обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь 

представление о русской языковой картине мира, приводить примеры национального 
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своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения 

употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом, анализировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых слов и 

выражений (в рамках изученного), правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке 

(в рамках изученного), иметь представление об основных активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках 

изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари 

синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

(в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учетом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно-падежное управление, построение простых предложений, сложных 

предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, 

построении простых предложений, сложных предложений разных видов, предложений 

с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 

учетом ее соответствия основным нормам и вариантам норм современного 

литературного языка; 
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использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и 

другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную 

работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной 

форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

2.1.20 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 8 КЛАСС Раздел 1. Россия — Родина моя  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин  

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А.  

Ильина «Во время грозного и злого поединка…» и др.  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору).  

Города земли русской  

По Золотому кольцу  

Стихотворения (не менее трѐх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва 

заметный…», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И. И. Кобзев «Поездка в 

Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др.  

Родные просторы  

Волга — русская река  

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волгарека, 

Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и др.  

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др.  

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).  
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Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира    

Троица  

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С. А. Есенин 

«Троицыно утро, утренний канон…», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без 

слов…» и др.  

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома  

Родство душ  

Ф. А. Абрамов. «Валенки».  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору).  

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

Не до ордена — была бы Родина  

Дети на войне  

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).  

Загадки русской души Сеятель твой и хранитель  

И. С. Тургенев. «Сфинкс».  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  

О ваших ровесниках  

Пора взросления  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору)  

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии  

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный 

сонет» и др.  

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

 9 КЛАСС  

Раздел 1. Россия — Родина моя  

Преданья старины глубокой  

Гроза двенадцатого года  

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). 

Например: «Как не две тученьки не две грозныя…»  

Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении), А. С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. 

И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др.  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору).  

Города земли русской  

Петербург в русской литературе  

Стихотворения (не менее трѐх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город 

бедный…», О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о 

Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») и др.  

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, 

«Фонарики-сударики»).  

Родные просторы  

Степь раздольная  
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Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, 

степь Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и др.  

Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь», И. З.  

Суриков «В степи» и др.  

А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору).  

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Августовские Спасы  

Стихотворения (не менее трѐх). Например: К. Д. Бальмонт «Первый спас», Б. А. 

Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» 

и др.  

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома  

Родительский дом  

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору).  

В. П. Астафьев. «Далѐкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»).  

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

Не до ордена — была бы Родина  

Великая Отечественная война  

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы», М. В.  

Кульчицкий «Мечтатель, фантазѐр, лентяй-завистник!..» и др. Ю. М. Нагибин. 

«Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души  

Судьбы русских эмигрантов  

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Лишь слову жизнь дана  

«Припадаю к великой реке…»  

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мой народ», С. А.  

Каргашин «Я — русский! Спасибо, Господи!..» и др.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

         Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

           ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
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Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширением опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); патриотического 

воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а 

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

с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; эстетического воспитания:  

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, 

не осуждая;  



368 
 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и  

такого же права другого человека; трудового воспитания: установка на активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных  

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; экологического 

воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; ценности научного 

познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность  обучающихся  ко  взаимодействию  в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в 

условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через 

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

воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
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концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду,  

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

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

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями.  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для  

 обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения  

 поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений  

 других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

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

выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надѐжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.  

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.  

Самоорганизация:  
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 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций.  

 Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

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

  осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 
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высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

1. 5) развитие  способности  понимать литературныехудожественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

5) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

 Предметные результаты по классам: 

8 класс:  

1) выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и 

великой русской реке Волге;  

2) иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях 

о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;  

3) иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии;  

4) владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейноэстетический 

анализ фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст 

как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развѐрнутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;  

5) владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления еѐ результатов, навыками работы с разными источниками информации 

и основными способами еѐ обработки и презентации.  

9 класс:  

1) выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений 

о нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об 

образе Петербурга и российской степи в русской литературе;  

2) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль русских 

национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском 

доме как вечной ценности;  

3) осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в 

литературе русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о 

прощании с детством;  
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4) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развѐрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах; 

самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;  

5) осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты, владеть навыками работы с разными источниками 

информации и различными способами еѐ обработки и презентации.   

 

2.1.21 Рабочие программы учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), дисциплин (модулей), иных компонентов   

Рабочая программа элективного курса «Второй иностранный язык (испанский)»  

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)» 

8 класс 

1. Летние каникулы (4 ч.) Летние каникулы. Виды отдыха: на пляже, в горах, в 

деревне и летнем лагере. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и 

туризм. География Испании: побережье, острова и прибрежные города Испании. 

Популярные туристические направления. Грамматика: прошедшее совершенное 

время.  

2. В детстве (4 ч.) Развлечения и игры. Мир детства: любимые игрушки. Отдых в 

городском парке и на детской площадке. Посещение парка аттракционов и зоопарка. 

Природа стран Латинской Америки. Экотуризм и национальные парки Кубы. 

Домашние и дикие животные.   

Грамматика: ударный и безударный слог в испанском языке, прошедшее 

несовершенное время, предлоги места, словообразование: образование наречия от 

имени прилагательного.  

3. Что произошло в районе? (4 ч.) Проживание в городской и сельской местности. 

Происшествия. Городская инфраструктура и транспорт. Правила поведения в 

общественных местах. Мадрид и Москва: достопримечательности, географическое 

положение и история. Грамматика: прошедшее совершенное и несовершенное время, 

предлоги места, прямое дополнение, использование заглавных букв и точки.  

4. Расскажи о себе (5 ч.) Выдающиеся художники Испании и России. Мир 

профессий: ученый, преподаватель университета, художник. Жизнеописание и 

биография человека. История образования Европейского союза. Грамматика: простое 

прошедшее время, прошедшее совершенное время, прошедшее несовершенное время.  

5. Кто под подозрением? (3 ч.) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Жанры 

литературы и кино. Любимые литературные произведения. Выдающиеся писатели 

Испании и Латинской Америки.   

6. Завтра мы отправляемся в путешествие (4 ч.)  Туризм и транспорт: путешествие 

на самолете и на поезде. Путешествие по России. Достопримечательности России и 

Испании.   

7. Смотрим футбол (4 ч.) Физкультура и спорт. Популярные виды спорта. 

Спортивные традиции и знаменитые спортсмены стран изучаемого языка и России. 

Олимпийские виды спорта, зимняя олимпиада в Сочи.   



374 
 

8. Без страховки (4 ч.) Условия жизни в городе: водители, пешеходы и 

велосипедисты; нормы поведения в общественных местах. Безопасность на транспорте 

и правила дорожного движения.   

9. Может, сходим в кино? (3 ч.) Молодежный досуг: кино, театр и музей. 

Посещение кинотеатра.   

9 класс 

1. Путешествуем по миру (7 ч.) Государственное устройство России, Испании и 

Мексики. Путешествия и туризм. Волонтерская работа. Права ребенка.  

2. В здоровом теле – здоровый дух (7 ч.) Продукты питания. Здоровая диета и 

правильное питание. Гастрономия и традиционные блюда. Полезные для здоровья 

привычки и характер человека.   

3. День Земли (6 ч.) Экология, проблемы загрязнения окружающей среды и 

сохранения природы   

4. Подарки (6 ч.) Товары и покупки. Технические изобретения: мобильные 

телефоны и компьютеры  

5. Если ты играешь на гитаре… (8 часов) Призвание и выбор профессии. Театр, его 

история и посещение театра. Музыка как профессия и музыкальные стили. Профессия 

врача 

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык 

(испанский)»» 8-9 классы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; • формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты   
Регулятивные универсальные учебные действия   

- определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 

самостоятельно искать средства ее осуществления;    

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;    

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;    

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;    

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

-четко и ясно выражать свои мысли;   

-отстаивать свою точку  

зрения, аргументировать ее;    

-учиться критично относиться к собственному мнению;    

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;   

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;   

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
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самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Выпускник научится:  

• Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- 

побуждение к действию, комбинированный диалог); в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

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

д.).  

Говорение. Монологическая речь. Диалогическая речь.  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова, план, вопросы;  

• описывать картинку или фото с опорой или без опоры на ключевые слова, 

план, вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного и прослушанного текста выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному и, прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание);  

• кратко излагать результаты проектной работы.  

 Аудирование.  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

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

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение.  

Выпускник научится:  

• читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде;  

• читать и понимать полностью несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов.  

Письмо  

Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и др. с праздниками, с 

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

пожелания (объем 30-40 слов), включая адрес;  

• писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, с употреблением норм 

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

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, выражать 

благодарность, извинение, просьбу, давать совет и т. д. (объем 100-120 слов), включая 

адрес;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на план/образец.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо- стимул;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Рабочая программа элективного курса «Второй иностранный язык (немецкий)»  

Содержание элективного курса «Второй иностранный язык (немецкий)». 

8 класс 
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1. Фитнес и спорт.              Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; 

формулировать отговорки, извинения; выполнять упражнения на тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, 

видов спорта, травм (обобщение). Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о 

своих предпочтениях в спорте. Составляют и задают вопросы в рамках 

интервьюирования одноклассников. Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания высказываниями. Учатся 

понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. Читают и 

понимают тексты СМС. Ведут диалоги о травмах.      Тренируют память. 

2. Школьный обмен                 Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, 

связанных с проживанием в другой стране; говорить слова утешения кому-либо; 

сравнивать страны; описывать обстановку в комнате; объяснять проблемы 

взаимопонимания; понимать записи в дневнике. Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, 

stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов 

мебели. Заполнение формуляра участника школьного обмена. Слушают и 

сопоставляют информацию с фотографиями. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.                       Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой 

стране во время школьного обмена.                  Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную 

информацию.                           Заполняют формуляр участника школьного обмена.                       

Делают проектную работу о школьном обмене                                         Беседуют и 

описывают комнату своего временного проживания во время школьного обмена.                         

Ведут диалог о семье принимающей стороны.                                 Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют глаголы места и 

направления с дополнениями в дательном и винительном падежах. Читают и понимают 

краткие тексты — записи в дневнике. 

3. Наши праздники                 Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться 

или возражать; планировать совместное времяпрепровождение; понимать и писать 

небольшие тексты о праздниках.                             Косвенный вопрос. Глагол wissen. 

Праздники в Германии и России. Читают и понимают письмо и отвечают по нему на 

вопросы.    Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.                  Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят нужную 

информацию на слух. Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие.            

Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию  Пишут ответ 

на электронное письмо по плану.                                    Слушают, читают и разыгрывают 

диалоги.                                          Пишут с опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Делают проект о праздниках. Употребляют в своей речи косвенные вопросы.                                        

Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий незнакомую 

лексику, находят нужную информацию. 
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4. Воздух Берлина                    Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу 

и объяснять дорогу; просить о помощи; вежливо запрашивать информацию; составлять 

программу свободного времяпрепровождения.           Предлоги места. Город Берлин. 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их с фотографиями. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.                   Работают с песенным материалом. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и описывают 

дорогу куда-либо. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, выделяют 

запрашиваемую информацию.                          Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Читают 

страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по нему.               

Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

5. Мы и окружающий мир      Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы 

жить, о последствиях природных катастроф; читать и понимать текст о защите 

окружающей среды; формулировать советы по защите окружающей среды. 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie.Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. 

Погода.                                     Слушают, понимают, дополняют предложения о местах 

проживания. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.                   Понимают на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников. Читают длинные тексты, находят нужную 

информацию.          Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на 

море и в горах и т. д. Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а 

также тексты о природных катаклизмах. Слушают, читают и обсуждают, а также 

агрументируют свои высказывания о защите окружающей среды.                                           

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе.      Делают проект о 

защите окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в школе и дома. 

Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

6.  Путешествие по Рейну       Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых 

местах; соглашаться или возражать; планировать путешествие; покупать билеты.                           

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова. Предлоги места 

инаправления (обобщение). Путешествия.Читают и понимают текст о путешествии по 

Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями.                       Слушают, понимают текст и 

беседуют о планах путешествия.                   Пишут и разыгрывают диалоги о покупке 

билетов.                           Читают и понимают расписание движения транспорта.                 

Делают проект «Планируем путешествие».                               Читают и понимают 

страноведческие тексты.                                Употребляют прилагательные перед 

существительными в ед. числе, сложные существительные, предлоги дательного и 



380 
 

винительного падежей. Читают с правильным фразовым и логическим ударением.          

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

7. Прощальная вечеринка       Ученики научатся: говорить о преимуществах и 

недостатках, о подарках; понимать кулинарные рецепты; планировать праздник; 

прощаться.                                  Глаголы с двойным дополнением (в дательном и 

винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки.                                       

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё 

высказывание.           Высказывают предложения о подарках.                                    Работают 

с песенным материалом. Читают и понимают страноведческий текст.                                       

Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки.           Слушают и понимают 

речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Читают и понимают кулинарные рецепты.                                        

Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание.                  Читают и понимают 

сокращённые варианты выражений разговорной речи.                                               Делают 

проект «Прощальная вечеринка». 

9 класс 

1. Будущая профессия            Ученики научатся: читать высказывания подростков, 

которые представляют свои будущие профессии; описывать профессии; 

формулировать свои желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у 

одноклассников; говорить о своих сильных и слабых сторонах. Придаточные 

предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из 

его компонентов.                    Говорят о профессиях.            Уточняют что-либо.                

Отвечают на вопросы анкеты.   Говорят о своих сильных и слабых сторонах.                                        

Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом. Читают и 

понимают страноведческий текст о профессиях.                 Проводят интервью. 

2. Где мы живём?                     Ученики научатся: описывать своё любимое место в 

доме и рассказывать, что они там любят делать; воспринимать на слух высказывания 

подростков о своём любимом месте в доме; читать личное письмо и писать своё по его 

образцу; читать и понимать объявления о съёме жилья. Придаточные предложения: 

Relativsätze mit wo, was, wie.       Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение и 

повторение лексики по теме „Wohnen“.                      Описывают место, где учащиеся 

любят находиться.                  Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в 

редакцию на тему «Уборка в комнате».              Понимают газетные объявления о 

продаже/аренде жилья. Высказывают желание или мнение. Понимают на слух 

аудиотексты, речь учителя и одноклассников. Вербально реагируют на услышанное.         

Читают тексты и находят заданную информацию.                        Составляют рассказы 

о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читают и 

анализируют грамматический комментарий об относительных придаточных 

предложениях с союзами wo, was, wie. 

3. Будущее                                 

  Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и 

обсуждать информацию из текстов о будущем; работать в команде и использовать 

технику «мозгового штурма»; работать над проектом о будущем своего города/села; 
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представлять результаты проекта.Будущее время/Futur: werden + Infinitiv.                             

Ориентировка в городе (повторение).     Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную информацию на слух. Читают и понимают аутентичные 

тексты, находят нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о будущем. 

4. Еда                                                   

Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; заказывать 

еду в кафе; говорить о качестве еды; выражать жалобу в отношении некачественной 

еды или обслуживания.                       Превосходная степень сравнения прилагательных 

и наречий/Superlativ. Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien 

da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». Описывают иллюстрации. Заказывают еду. Выражают 

жалобу.       Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают текст о проблемах с 

весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. Читают и 

понимают меню. 

5. Выздоравливай!                    

Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

формулировать советы; понимать инструкцию по приёму медикаментов; называть 

цель действия.      Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit 

Dat. und Akk. Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия 

частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача».                      

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. Устно 

описывают проблемы со здоровьем.                                    Инсценируют диалоги в 

ситуации «У врача».                                                   Читают тексты о лекарствах, 

понимают инструкцию к применению лекарственных средств и отвечают на вопросы. 

Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача». 

6. Моё место в политической жизни  

Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические темы; 

сравнивать политическую активность в России и немецкоговорящих странах; 

называть цель действия и писать о прошлом в Präteritum; высказывать и обосновывать 

своё мнение; делать доклад. Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe 

um … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения слова 

по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. Называют 

причину действий. Высказывают мнение и аргументируют его. Делают доклад об 

избирательных правах молодёжи. Создают проект о политической жизни Германии, 

Австрии и Швейцарии.                                     Сравнивают политические системы этих 

стран и России.        Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на 

выборы, записывают и используют необходимую информацию в докладе. Готовят 

устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран. 

Читают и понимают тексты страноведческого характера. 
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7. Планета Земля                               

 Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; 

читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с данными опросов о 

России; воспринимать на слух диалог — обмен мнениями; высказывать своё мнение о 

cортировке мусора; читать научно-популярный текст и готовить проект о новой 

отрасли науки — бионике.                                        Косвенный вопрос/Indirekte Frage. 

Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей среды». Раскрытие 

значения слова по словообразовательным элементам. Читают и понимают текст об 

изменении климата.               Выражают сомнение и удивление. Говорят о проблемах 

экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора».                                         

Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы.                                 

Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания. Находят информацию на немецком языке о 

новейших экологических технологиях в Интернете. Передают чужую речь своими 

словами. 

8. Что такое красота?                                      Учащиеся научатся: обосновывать своё 

мнение; воспринимать на слух и устнореагировать на высказывания сверстников; 

рассуждать о красоте; описывать внешность человека; давать советы по выбору 

одежды при покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах красоты. Склонение 

прилагательных/ Deklination der Adjektive. Указательные местоимения derselbe, 

dasselbe,dieselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие внешность человека, 

названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации «Покупка одежды». 

Описывают внешность человека. Высказывают и аргументируют своё мнение.                           

Советуются при покупке одежды. Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». 

Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты.                                               

Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде. Описывают 

иллюстрации. Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного 

высказывания. 

9. Получай удовольствие! Учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; 

воспринимать на слух интервью и опрашивать своих сверстников по этому образцу; 

обмениваться мнениями относительно экстремальных видов спорта; рассказывать о 

своих увлечениях в письме другу; анализировать статистическую информацию и 

описывать диаграмму.                                                Косвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», 

сложные слова с компонентом extrem-.                            

Говорят об экстремальных видах спорта. 

Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. 

Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на вопросы. 

Обсуждают статистическую информацию. 

Слушают и понимают текст песни. Слушают и дописывают диалоги. Читают тексты 

об экстремальных видах спорта и соотносят их с ил-люстрациями. 
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Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на 

него ответ. 

10. Техника  

Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности 

роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о новой школьной модели; 

выражать своё мнение в письме читателя в журнал; работать над проектом о 

современной технике и изобретателях. Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. 

Лексика по теме «Техника». 

Описывают возможности робота. Читают и понимают текст об истории роботов. 

Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в редакцию. Описывают 

иллюстрации. Указывают на выполнение каких-либо действий. 

Письменно и устно описывают один день, проведённый без использования 

электронных устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами (проект 2). 

11. Стена – граница – зелёный пояс  

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после 

Второй мировой войны; подчёркивать последовательность действий при помощи 

союза nachdem; воспринимать на слух высказывания молодёжи об истории Германии; 

говорить о связях Германии и России; работать над проектом. 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика 

по теме «Послевоенная история Германии». 

Говорят об исторических событиях. Говорят о последовательности событий в 

прошлом. 

Слушают и понимают интервью. Читают и понимают тексты на исторические темы. 

Называют даты. 

Проводят опрос об исторических событиях. 

Сравнивают исторические события Германии и России. 

Работают над проектом страноведческого характера. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)»» 8-9 классы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются: 

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 

самостоятельно искать средства ее осуществления;   

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;   

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;   

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;   

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- четко и ясно выражать свои мысли;  

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;   

- учиться критично относиться к собственному мнению;   

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Познавательные универсальные учебные действия  

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;   

- выполнять универсальные логические действия:   

— анализ (выделение признаков),  

 — синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),   

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов,   

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,   

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:   

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного кон спекта,   

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Предметные результаты. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- 

побуждение к действию, комбинированный диалог); в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова, план, вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного и прослушанного текста выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному и, прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание); 

• кратко излагать результаты проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; 
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• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде; 

• читать и понимать полностью несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и др. с праздниками, с 

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

пожелания (объем 30-40 слов), включая адрес; 

• писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, с употреблением норм 

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

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, выражать 

благодарность, извинение, просьбу, давать совет и т. д. (объем 100-120 слов), включая 

адрес; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на план/образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Рабочая программа элективного курса «Второй иностранный язык (китайский)»  

Содержание элективного курса «Второй иностранный язык (китайский)». 

8 класс 
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Предметное содержание речи 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Олимпиада. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Домашние питомцы. 

Повторение. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога: от 3 реплик (8 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: до 2,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией, с опорой 

и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания: от 6 – 8 фраз (8 классы). Продолжительность 

монологического высказывания: 1,5 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Стили текстов: художественный, информационный, научно-популярный. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и 

имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
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тексте. Время звучания текстов для аудирования: от 1 минуты  

(8 классы).  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

разговорный. 

Жанры текстов: диалог, дневниковая запись, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения: до 150 слов (250 иероглифов). 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения: около 

100 слов (150 иероглифов). 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения: около 100 

слов (200 иероглифов). 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими праздниками с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, выражение 

пожеланий (объёмом 10 – 20 иероглифов, включая адрес);  

 написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в КНР, с опорой и без опоры на образец (сообщать 

краткие сведения о своей жизни, делах и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет и т. Д.; объём личного письма: около 80 – 100 иероглифов, 

включая адрес). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



390 
 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая запись.  

Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных буквосочетаний, 

изученных слов. 

Иероглифика.  

Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение правильного порядка 

черт при написании иероглифов, умение проводить графемный анализ иероглифов.  

Правильное использование знаков препинания: запятой, каплевидной запятой, 

тире, а также точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в изученных словах. 

Различение коммуникативных типов предложений по их интонации. Членение 

предложений на смысловые группы. Умение различать на слух пекинский диалект и 

литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры Китая, в объёме примерно 700 единиц (500 иероглифов). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность 

лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложений 

на основе моделей/речевых образцов: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических конструкций 

и грамматических форм в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте в рамках изученного материала.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и КНР, полученные на уроках 

китайского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и китайского языков в современном мире; 



391 
 

 сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и культурном 

наследии; 

 знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т.д.), распространённых образцах 

фольклора (пословицы, загадки, и т. Д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и Китая; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры КНР (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на китайском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с разными источниками на китайском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
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Страны изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай, столицы, крупные 

города. Государственные символы России и КНР. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи, литература и 

кинематограф. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Путешествия. Путешествия по России и Китаю. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет.  

Повторение. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога: от 5 – 7 реплик (9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: до 3,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией, с опорой 

и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания: от 9 – 12 фраз (9 классы). Продолжительность 

монологического высказывания: 2,5 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Стили текстов: художественный, информационный, научно-популярный. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и 

имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования: от 2 минут (9 классы).  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

разговорный. 

Жанры текстов: диалог, дневниковая запись, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения: до 250 слов (350 иероглифов). 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения: около 

150 слов (200 иероглифов). 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения: около 200 

слов (300 иероглифов). 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими праздниками с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, выражение 

пожеланий (объёмом 20—30 иероглифов, включая адрес);  

 написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в КНР, с опорой и без опоры на образец (сообщать 

краткие сведения о своей жизни, делах и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет и т. д.; объём личного письма: около 100—120 

иероглифов, включая адрес); 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая запись.  

Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных буквосочетаний, 

изученных слов. 

Иероглифика.  

Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение правильного порядка 

черт при написании иероглифов, умение проводить графемный анализ иероглифов.  

Правильное использование знаков препинания: запятой, каплевидной запятой, 

тире, а также точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в изученных словах. 

Различение коммуникативных типов предложений по их интонации. Членение 

предложений на смысловые группы. Умение адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. Умение различать на слух пекинский говор и литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры Китая, в объёме примерно 800 единиц (550 иероглифов). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложений 

на основе моделей/речевых образцов: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических конструкций 

и грамматических форм в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте в рамках изученного материала. Навыки распознавания и 

употребления в речи существительных; личных местоимений в единственном и 

множественном числе; притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных и других местоимений; прилагательных; наречий; 

количественных и порядковых числительных; глаголов; союзов; предлогов; 

видовременных суффиксов и других служебных элементов. 
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Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и КНР, полученные на уроках 

китайского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и китайского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и культурном 

наследии; 

 знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т.д.), распространённых образцах 

фольклора (пословицы, загадки, и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и Китая; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры КНР (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на китайском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в Китае (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и её культуру на китайском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь  

и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на китайском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 
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над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 6 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Второй иностранный 

язык (китайский)»» 8-9 классы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 

самостоятельно искать средства ее осуществления;   

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;   

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;   

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;   

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- четко и ясно выражать свои мысли;  

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;   

- учиться критично относиться к собственному мнению;   

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Познавательные универсальные учебные действия  
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- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;   

- выполнять универсальные логические действия:   

— анализ (выделение признаков),  

 — синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),   

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов,   

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,   

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:   

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного кон спекта,   

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Предметные результаты. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

 

 Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

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

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
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Коммуникативные умения: говорение (диалогическая и монологическая речь), 

аудирование, чтение и письмо. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в Китае. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями, брать и давать интервью, вести диалог-расспрос 

на основе текстов. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и вымышленных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

вопросы, делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания и фразы, 

несложные аутентичные тексты; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих изученную 

лексику; 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

 воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания и фразы, 

несложные аутентичные тексты, содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты в 

иероглифической записи, построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных предложений или путём добавления 

опущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками с 

употреблением формул речевого этикета, выражать пожелания;  

 сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т.д.; 

 писать личные приглашения на мероприятия с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в КНР; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

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

письмо. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 составлять краткие сообщения в письменном виде с опорой на текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация. Фонетическая запись (азбука пиньинь) 

Выпускник научится: 

 правильно записывать китайские слоги и слова в транскрипции пиньинь, 

проставлять тоны; 

 записывать весь пройденный лексический материал транскрипцией пиньинь. 

Иероглифика  

Выпускник научится: 
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 правильно писать изученные иероглифы; 

 соблюдать правильный порядок черт при написании иероглифов;  

 анализировать графемный состав пройденных иероглифов; 

 сравнивать и анализировать структуру пройденных и незнакомых иероглифов; 

 правильно ставить знаки препинания в предложении: круглую точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

 правильно употреблять каплевидную запятую в простом предложении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 относить иероглифы к их структурному типу: пиктограммам, идеограммам и 

фоноидеограммам; 
 выделять в фоноидеограммах ключ и фонетик; 
 классифицировать иероглифы с одинаковым ключом и фонетиком. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова и фразы на китайском языке; 

 различать и правильно произносить тоны в изученных словах; 

 использовать правила изменения тона; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный вопросы), соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух пекинский диалект и литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(около 1500 слов; 1050 иероглифов), а также реплики-клише речевого этикета; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 能, 可以, 会, 要, 应该, 得

, 想 и др.;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги 在, 给, 跟, 从, 离, 向,  

为, 为了, 关于 и др.;  

 распознавать и употреблять в речи союзные конструкции  

虽然…...但是/可是…...; 除了…...以外 и др.; 
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 распознавать и употреблять в речи слова и устойчивые сочетания  

怎么了, 挺, 能够, 舍不得, 麻烦, 报名, 所有, 哪里哪里, 不得了, 并不/没有, 一般, 

当时, 可不是嘛！, 几乎, 遍, 受欢迎, 以为, 不然, 另外,  

怎么说呢?, 对我来说 и др.; 

 различать и правильно употреблять в речи наречия 刚才 и 刚, глаголы 理解 lǐjiě 

и 了解 liǎojiě, 让 ràng и 请 qǐng, 必须 bìxū и 需要 xūyào, существительные 想法, 

看法; 方法 и 办法, прилагательные  

简单 и 容易; 

 соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- множественное число личных местоимений с помощью  

аффикса 们; 

- лексические единицы, обозначающие число, месяц, день недели, год;  

- числительные от 1 до 9999;  

- числительные от 10 000 и более;  

- числительные 万, 亿; 

- сравнительную степень с помощью (一)点儿;  

- притяжательные формы существительных с помощью  

аффикса 的;  

- лексические единицы, обозначающие вес; 

- лексические единицы, обозначающие время;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для  

обеспечения его целостности 先…...然后. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам); 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (再说; 不但……而且, 如果没有的话, 就更不…了 и 

др.); 

 распознавать и употреблять в речи рамочные конструкции одновременного 

наличия двух признаков (又…又…; 既 …又…); 

 распознавать и употреблять в речи сложносокращённые слова, суффиксы 者, 家

, 迷; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении 

(полифункциональность частей речи); 

 знать различия между иероглифами с несколькими вариантами произношения; 

 распознавать и употреблять в речи результативные морфемы  

成, 做, 死; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (其实, 说到…, 总之…,  

不过…而且, 不过…倒是, 首先…其次…还有 и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и грамматическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте, 

соблюдать порядок слов в предложении, распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

утвердительно-отрицательный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 предложения с качественным сказуемым, с именным сказуемым, выраженным 

числительным, с глагольным сказуемым, предложения с глаголом-связкой 是, 

предложения с глаголом 在, предложения с глаголом 有, предложения с 

глаголом в форме совершенного вида (с суффиксом 了), предложения с 

модальными глаголами; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (要, 喜欢, 可以, 让, 请, 会); 

 общий вопрос, специальный вопрос, утвердительно-отрицательный вопрос, 

выражение притяжательности, множественное число личных местоимений и 

некоторых существительных и т.п.; 

 распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 специальный вопрос с вопросительным местоимением 哪儿; 

 предложные конструкции; 

 наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; 

 количественные числительные; 

 предложения с обстоятельствами времени, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные; 

 предложения с указательными местоимениями 这, 那; 

 личные местоимения и существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные с помощью суффикса 们; 

 существительные и личные местоимения с притяжательным суффиксом 的; 

 альтернативный вопрос с 还是; 
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 сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为…... 

所以…...); 

 сравнительную конструкцию с 比 bǐ, конструкцию 跟 gēn…...一样 yíyàng; 

конструкцию 从 cóng… 到 dào…; 

 конструкцию одновременности действия 一边 yìbiān… 一边 yìbiān…; 

 конструкции с предлогами 向, 离; 

 побудительные предложения в отрицательной форме; 

 предложения с дополнением цели; 

 предложения с послелогом 以后; 

 предложения с конструкцией 太…...了; 

 риторический вопрос с 不是…吗?; 

 конструкцию 不但…...而且; 

 конструкцию «чем дальше, тем…» 越来越…; 

 конструкцию ближайшего будущего времени 就要/快要/要/快…了; 

 конструкцию совершения действия в момент речи (正)在…呢; 

 модальную частицу 了 как показатель изменения состояния; 

 модальную частицу 了 как показатель неопределённого прошедшего времени; 

 результативные глаголы (морфемы 好, 会, 完, 懂, 到, 错); 

 обстоятельство образа действия (обстоятельство оценки); 

 обстоятельство длительности (по времени); 

 выделительную конструкцию 是…...的; 

 показатель опыта совершения действия в прошлом 过; 

 предложения с 把; 

 пассивные предложения; 

 показатель длящегося состояния 着; 

 модификаторы направления; 

 конструкции возможности/невозможности; 

 сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为… 所

以…); 

 конструкцию с предлогом 关于; 

 конструкцию с предлогом 为了; 

 обстоятельство образа действия (показатель 地); 

 конструкции 只要… 就…, 连…也/都…, 一方面…另一方面…,  

之所以… 是因为…, 无论…(还是…) 都…, 只要…就…, 不会不…,  



405 
 

到…为止, 要是…就…, 只有…才…, 即使… 也…, 有的… 有的…,  

不是… 而是…, 不仅…/不仅…也…/不仅… 而且…,不是… 就是…, 一…就…; 

 использовать в речи, узнавать на слух/при чтении и употреблять в письменных 

произведениях слова и выражения: предлог 自,  

союз 并, 并且. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи:  

 указательные местоимения «настолько» 那么 и 这么; 

 модальную частицу 吧 для выражения догадки; 

 потенциальную конструкцию (возможности/невозможности) с различными 

результативными компонентами; 

 сложные определения, выраженные несколькими словами, словосочетаниями и 

целыми предложениями, в правильном порядке их следования; 

 конструкции параллельного использования вопросительных местоимений 在 + 

сущ. +上, 从……起(来), 不管… 都(也);  

«как бы ни», «вне зависимости от»; 

 категорическое отрицание 什么 (+ сущ.) + /  

一 + сч. Сл. (+ сущ.) / + 也 (都) + 不/没; 

 вопросительные местоимения в значении универсальности в конструкциях 

вопросительное местоимение + 都/  

вопросительное местоимение + + 也 (不). 

Социокультурные знания и умения 

Социокультурные знания и умения представлены в виде сведений о традициях России 

и КНР, государственных и традиционных праздниках, выдающихся деятелях истории 

и культуры двух стран. Специальные задания стимулируют учеников расширять свой 

кругозор, осуществляя поиск информации о стране изучаемого языка в 

дополнительных источниках информации, и находить межкультурные связи и 

различия в традициях России и Китая. 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в Китае;  

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

 находить сходство и различия в традициях России и Китая. 

Компенсаторные умения 

Компенсаторные умения реализуются в диалоговой коммуникации на уроке.  
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Выпускник научится добиваться взаимопонимания и выходить из затруднительного 

положения, связанного с дефицитом языковых средств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Выпускник научится:  

 работать с информацией:  

- искать и выделять нужную информацию, обобщать, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, 

заполнять таблицы;  

 работать с разными источниками на китайском языке: справочными 

материалами, словарями; с таблицами, диаграммами, расписаниями и т.п.;  

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Выпускник получит возможность научиться планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу:  

 выбирать темы исследования, составлять план работы, анализировать 

полученные данные и их интерпретацию, разрабатывать краткосрочный проект 

и готовить его устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе над текстом;  

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (лингвострановедческими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять синтаксический анализ предложения; 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Планируемые результаты освоения курса «Разговоры о важном» 8-9 классы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания:  
 уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
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социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания:  
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;   

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;   

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания:  
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания:  

 -осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания:  
 установка на активное участие в решении практических задач;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания:  
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 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;   

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

В сфере ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 открытость опыту и знаниям других;  

 повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения;  

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  
 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать ответственность за решение;  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
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другого;  

 регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной 

деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по со- держанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная пере- дача в устной и письменной форме содержания текста; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации 

в тексте; из- влечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 
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родного края и истории России; определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и 

нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя  источники   

разных   типов;   приобретение   опыта   взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом  

статусе  гражданина  Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 
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анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом;  умение  оценивать  собственные  поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населённого пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 8-9 классы. 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 

предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения 

космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. 

Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, 

где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между 

людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние 

многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение трико- лора. 

История российского флага. 
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История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство в России. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

История праздника   Рождества   Христова.   Рождественские   традиции в России и в 

других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает в 

Сеть, остаётся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. 

Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты 

его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей 

стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, 

с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — 

хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа 

в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение правительства 

России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. 

Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция 

ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в 

современном мире. 

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические проблемы 

как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — не так 

сложно. 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 
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История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

Рабочая программа внеурочной детельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Планируемые образовательные результаты   курса  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (8-9 класс) 

Личностные результаты  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
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художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). Метапредметные 

результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Метапредметные 

результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); • определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; • строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, 

информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму 

текста. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

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

проектные работы. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения. 

Класс Предметные результаты 

8 Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-

нравственной культуре народов России; 

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных 

представлений, культурных и религиозных особенностей больших и малых 

народов Российской федерации; памятников материальной, художественной 

и духовной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других 

источниках, рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов 

России.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России 

рассказывать об особенностях мировоззрения русского народа и других 

народов России, как его нравственные ценности повлияли на историческое 

и политическое развитие нашей страны, её прошлое и настоящее, помогли 

пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 

жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при 

изучении истории страны, истории родного края, обществознания, 

литературы, изобразительного искусства, музыки; при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края, 

страны и т. д. 

9 Выпускник научится: 
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- определят ь понятия: духовность, нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), 

карт 

(политические, географические, исторические, этнические, 

лингвистические) как источники информации о расселении и проживании 

народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений 

искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-

нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную 

карты как источники информации о территории, народах, этно-языковых 

группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри 

Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре 

народов России в разных источниках (письменные, вещественные, 

телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных 

традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; 

рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, 

менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий;  

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-

нравственной культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, 

менталитетов, ценностей народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и 

различия;  

-составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной 

литературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций 

духовно-нравственной культуры народов России. 

 

Содержание курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (8-9 классы). 

8 класс 

Раздел 1. В мире культуры.  
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представители разных национальностей и их вклад в 

общероссийскую культуру. Человек – творец и носитель культуры. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.  
Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов. Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде 

и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов.  

 Раздел 3. Религия и культура. 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Икона. Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 

культуры. Исламский календарь.  
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Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь.  

Культурные традиции Чукотского АО. 

Раздел 4.  Сохранение духовных ценностей.  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. Культурно-исторические памятники Чукотского АО. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Родословное 

древо.  

Раздел 5. Культура поведения.  
Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. 

Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

9 класс 

1. Раздел «В мире культуры» 6 часов 
Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека.  (1 час) 

Теоретические сведения. 

Введение в предмет ОДНКНР. Общее понятие о культуре. Структура культуры. Виды 

человеческой деятельности, относящиеся к культуре. Рукотворный и нерукотворный 

мир. Формы духовной культуры. 

Практическая деятельность. 

Подготовить эссе на тему: «Культура сегодня. Нужна ли она современному человеку» 

Искусство в жизни современного человека. (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Искусство – зеркало жизни. Искусство вокруг нас. Виды искусства. Роль искусства в 

жизни людей. Художественный образ – стиль – язык. 

Практическая деятельность. 

1. Дискуссия на тему: «Может ли искусство быть использовано против человека?». 

2.Подготовить презентацию или сообщение об одном из видов искусства. 

Величие многонациональной российской культуры. (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Роль искусства в сближении народов. Знаки и символы искусства. Наука и искусство. 

Знание научное и знание художественное. Человек творец и носитель культуры. 

Известные деятели российской науки и культуры. 

Практическая деятельность. 

1.Создание рекламной листовки на социально значимую тему: «Экология души», «Мир 

моих увлечений», «Красота спасёт мир», «Миром правит любовь» и др. 

2.Подготовить эссе на тему: «Жил на свете человек», раскрыв вклад данного человека 

в науку или культуру России. 

3.подобрать произведение искусства, которое языком знаков и символов рассказало бы 

о каком-либо событии в вашей жизни, о том, что оставило след в вашей памяти, в душе. 

4.Опережающее задание: прослушать 1-ую часть Симфонии №40 В.-А. Моцарта (или 

«Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта. 
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Преобразующая сила искусства. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Законы красоты. Гармония, композиция, симметрия, пропорция, ритм. 

Предназначение искусства, его действенная сила. Массовая культура. 

Практическая деятельность. 

1.Обсуждение изменения эмоционального состояния, логики развития музыкальной 

мысли, выраженной композитором, после прослушивания произведения. 

2. Составление «кардиограммы чувств» 

2. Раздел «Край, в котором ты живёшь». 2 часа 

 Развитие культуры на Чукотке. (1 час)  

Теоретические сведения. 

Народы, проживающие на территории Чукотского автономного округа.   Памятники 

культуры и архитектуры. Народная музыка. Чукотский фольклор. Литература народов 

Чукотки. Устное народное творчество. Произведения  писателей и поэтов Чукотского 

автономного округа.  

Практическая деятельность. 

Подготовить презентацию или сообщение об одном из наиболее значимых культурных 

объектов своего края. 

Искусство и литература Чукотки. 

Развитие искусства и литературы Чукотки. Особенности декоративно-прикладного и 

косторезного искусства. Известные мастера ДПИ и косторезного дела. Известные 

поэты и писатели Чукотки. 

Практическая деятельность. 

Подготовить презентацию или сообщение об одном из представителей искусства или 

литературы региона. 

3. Раздел «Религия и культура» 8 часов 
Возникновение религий. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Понятия «вера», «религиозная вера». Особенности религиозной 

веры. Причины возникновения религии. Формы религии и их наличие в современных 

культах. 

Практическая деятельность. 

Подготовить сообщение об одной из форм религии 

Религии мира и их основатели. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Предпосылки возникновения и нравственные основы мировых религий. История 

возникновения. Религиозные традиции мира. Национальные религии. Многобожие. 

Практическая деятельность. 

Заполнение таблицы 

Культурные традиции буддизма. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Появление и распространение буддизма. Сущность и вероучение буддизма. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Буддийский календарь. 

Практическая деятельность. Заполнение таблицы 

Культура ислама. (1 час) 

Теоретические сведения. 
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История возникновения ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Коран, Столпы ислама. Культовые здания ислама. Мечеть 

– часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Практическая деятельность. Заполнение таблицы 

Иудаизм и культура. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Еврейский календарь. 

Практическая деятельность. 

Заполнение таблицы 

Культурное наследие христианства. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Христианство, Библия, Ветхий завет. Новый завет, Евангелие. Культурное наследие 

христианской Руси. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Христианские 

праздники. 

Практическая деятельность. 

Подготовить сообщение об одном из христианских праздников. 

История религий в России. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Особенности истории различных религий в России. Основные этапы возникновения и 

развития православия и других религий в России. Роль православия в истории России. 

Христианские конфессии. 

Практическая деятельность. 

Узнать географическое место распространения различных религий в Российской 

Федерации. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Ритуалы в религиозных традициях мира. Обряды в христианстве, исламе, буддизме и 

иудаизме. Особенности религиозных обрядов и традиций. Молитва. 

Практическая деятельность. 

Подготовить рассказ о какой-либо религиозной традиции или ритуале. 

4. Раздел «Нравственные ценности российского народа» 10 часов 
Религия и мораль. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека 

в буддизме. 

Понятие «мораль». Моральные нормы. Соблюдение моральных норм. Человеческие 

ценности. 

Практическая деятельность. 

1.Выразить своё мнение по поводу выражений: «Мораль сей басни такова», 

«Аморальное поведение». 

2.Продумать ответ на вопрос: «Что является ценным в жизни для вас». 

Мораль и нравственность. (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Роль правил в жизни общества. Источники 

нравственности: традиции, обычаи, религии. Золотое правило нравственности. 
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Практическая деятельность. 

Вспомнить историю, подтверждающую золотое правило нравственности. 

Совесть как всеобщий естественный закон. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Общественно-исторический характер морали и совести. Понятия «совесть», «стыд». 

Совесть – мерило нравственности. Психологическая сторона совести. Совесть как 

внутренний источник нравственного поведения человека. 

Практическая деятельность. 

1.Решение проблемных ситуаций 

2.Составление словесного собирательного образа совестливого человека. 

3.Подготовить пословицы и поговорки о совести. 

Правда и ложь (1 час) 

Теоретические сведения. 

Понятие «правда» и «ложь». Нравственные качества личности: честность, 

порядочность, справедливость, их значимость в жизни человека. 

Практическая деятельность. 

1.Игра «Правда и ложь» 

2. Сочинение-миниатюра или сообщение на тему «Случай, когда тебе помогла правда 

и подвела ложь» 

Добро и зло. (1 час) 

Суть добра и зла, представление об этих двух понятиях, их взаимосвязь в 

жизни. Противоречие понятий добро и зло. Ценностное отношение к понятиям добра 

и зла, греха, раскаяния и воздаяния. 

Практическая деятельность. 

1.Коллективный проект: Придумать сценарий рекламного ролика «Делай добро». 

2.Корзинка добрых дел 

Милосердие, сочувствие. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Сострадание, забота о слабых, любовное отношение к другому 

человеку. Доброжелательность, взаимопомощь. 

Практическая деятельность. 

Подготовить рассказ о милосердном поступке, свидетелями которого вы были. 

Совершенствование человека в труде. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Человек и труд. Труд - основа и непременное условие жизнедеятельности людей. 

Пословицы о труде. 

Практическая деятельность. 

Высказать своё мнение к выражению «Труд облагораживает человека» 

О дружбе и друзьях. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Понятия «дружба», «дружеские отношения», «товарищество». 

Практическая деятельность. 

1.Психологическая игра «Волшебный стул» 

2.«Рисунок дружбы» (коллективная работа) 

3.Открытка «Пожелания моему другу» 

Обобщающий урок по разделу 4. (1 час) 

Обобщающее повторение раздела 4. Диагностический урок. 

5. Раздел «Твой духовный мир» 6 часов 
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Любовь и уважение к Отечеству. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Духовные традиции многонационального народа России. Любовь к Родине. Понятия 

«служение», «патриотизм». 

Практическая деятельность. 

выучить песню или стихотворение о Родине, патриотизме. 

Долг, свобода, ответственность. (1 час) 

Теоретические сведения. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность» в разных религиях. Ответственное 

поведение, обязанности, свободный выбор личности. 

Практическая деятельность. 

Подобрать примеры из художественных произведений, в которых описывается 

ответственное поведение человека. 

Культура поведения человека. (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Понятие «этика». Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 

человека. Воспитание. 

Практическая деятельность. 

1.Игра «Сокровищница народной мудрости». 

2. Изучить приёмы самовоспитания: самонаблюдение и самооценка. 

6. Раздел «Семья, дом. Семейные традиции». (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка–

главные семейные ценности. Родовой герб. 

Практическая деятельность. 

1.Нарисовать герб своей семьи. 

2.Рассказать о традициях в своей семье. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Основы финансовой грамотности»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
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 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
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жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный 

опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
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 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 
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 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных 

потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном 

поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; 

особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий 

органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 
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примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 

числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-

технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность 

ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 

процессы социальной действительности, в том числе: виды налоговых систем, издержек 

производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; 

факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и 

качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в экономической сфере 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; инфляции, безработицы; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 

Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический 

метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении курса для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении курса. 
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7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной 

и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов 

на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; роли 

государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в 

условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в экономической жизни общества, в том числе 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) 

ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять 

с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

                «Основы финансовой грамотности» (8-9 классы) 

8 класс 

I. Личное финансовое планирование 

  Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие 

решений.  Как принимать решения, связанные с деньгами.  Домашняя бухгалтерия. 

Активы и пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы и расходы.  Основные 
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источники дохода.  Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. 

Составление личного финансового плана.  Определение своих финансовых целей. 

Альтернативные способы достижения своих финансовых целей.  Стратегия 

достижения своих финансовых целей. Использование SWOT-анализа для выбора 

карьеры.  

II. Депозит  

 Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое 

инфляция.  Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как рассчитать "свою" 

инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое депозит.  В чём 

основные преимущества депозита. Какие недостатки есть у депозита. Какова роль 

депозита в личном финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. 

Условия депозита. Что содержится в депозитном договоре.  Как выбрать нужные вам 

условия депозита. Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, используя 

банковские вклады.  Особенности депозита в России. 

III. Кредит 

 Что такое кредит.  Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 

характеристики кредита.  Из чего складывается плата за кредит. Срочность кредита.  

Возвратность кредита. Специфика автокредита.  ипотечный кредит.  Как учитывать 

кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее выгодного кредита. Как собрать 

информацию об условиях кредитования. Кредитные предложения. Как уменьшить 

стоимость кредита. Как уменьшить процентную ставку по кредиту. Как уменьшить 

размер комиссий. Как уменьшить плату за страховки. Как уменьшить выплаты по 

кредиту. Типичные ошибки при использовании кредита. 

IV. Расчётно-кассовые операции  

 Хранение, обмен и перевод денег.  Банковская ячейка. Обмен валюты.  

Денежный перевод. Комиссия за денежный перевод. Различные виды платёжных 

средств.  Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как обеспечивается 

надёжность операций с картой. Как выбрать банковскую карту. Для чего нужна 

дебетовая карта. Как пользоваться кредитной картой. Дебетовая карта с овердрафтом. 

Электронные деньги. Формы дистанционного банковского обслуживания. Банкомат.  

Как защититься от мошенничества при пользовании банкоматом. Как использовать 

мобильный банкинг. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-

банка. 

V. Страхование 

 Что такое страхование.  Страховая компания.  Участники страхования. Виды 

страхования.  Личное страхование.  Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как выбрать 

страховую компанию.  Страховой полис и правила страхования. Страховой тариф. 

Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. 

Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры.  Страховой фонд. Личное 

страхование. Страхование жизни.  Медицинское страхование. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Страхование имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 

страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой или 

необоснованно отказывается в страховом возмещении.  Типичные ошибки при 

страховании.  

9 класс 

VI. Инвестиции  
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 Что такое инвестиции.  Во что можно инвестировать.  Как работают инвестиции. 

Что можно инвестировать, кроме денег.  Инвестиции в бизнес.  Выбор активов. Как 

измерить привлекательность активов.  Доход с разных активов.  Риски при 

инвестировании. Какие финансовые посредники могут помочь инвесторам. 

Финансовые посредники. Инвестиционные предпочтения.  Стратегия инвестирования.  

Инвестиционный портфель. Типичные ошибки инвесторов.  Куда вложить деньги. 

VII. Пенсии  

 Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий.  Государственная пенсионная 

система.  Как устроена государственная пенсионная система в России. Страховая 

часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компания. Частная 

управляющая компания. Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные 

пенсионные программы. Как сформировать частную пенсию.  Инструменты для 

получения пенсии.  Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 

VIII. Налоги  

 Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система налога на 

доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ для обычных доходов. В 

каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как уменьшить выплаты по 

НДФЛ с помощью налоговых вычетов. Налоговая декларация. Имущественный налог. 

Транспортный налог. Налог на землю. Государственные пошлины. 

IX. Финансовые махинации  

 Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Что делать, если 

вы всё же стали жертвой мошенников.  Махинации с кредитами.  Как не стать жертвой 

кредитной махинации. Что делать, если вы стали жертвой мошенников.  Махинации с 

инвестициями.  Признаки финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные 

инвестиционные проекты от мошеннических схем.  Что делать, если вы стали жертвой 

мошеннической инвестиционной компании. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» для 8-9 классов». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» для 8-9 классов. 

Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся 

для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 
«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

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

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в 

целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность 

формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами 

внеурочной деятельности. Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса 

предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 
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множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, 

фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, приёмам 

соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и 

мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по 

анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке 

противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения 

оценивать надёжность источника и достоверность информации, распознавать скрытые 

коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Математическая грамотность 
Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, 

использовать приёмы геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом 

может осуществляться на уроках математики, причем, как в рамках, конкретных 

изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный 

формат внеурочной деятельности открывает дополнительные возможности для 

организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного 

урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной 

деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в 

аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, 

круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция 

математического содержания с содержанием других учебных предметов и 

образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» 

математику с финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение 

математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные 

понятия, актуальные для функционирования современного общества, но и создает 

естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. 

Естественно-научная грамотность 
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Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и 

неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-

научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными 

идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует 

от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с 

точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в 

меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, 

регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-

научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в 

разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это 

совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное 

оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной 

активности учащихся. 

Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых 

решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены 

разделы «Школа финансовых решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» 

(8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми 

правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и 

анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, 

обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по 

программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при 

рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с 

учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание 

занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при 

решении практических вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при 

изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний 

по проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, 

изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования входит в программы естественнонаучных, 

общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля 

отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. 

Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает 

критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и 
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локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и 

оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и 

проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на 

природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет 

решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя школьников с учетом 

их возраста и познавательных интересов на современную систему научных 

представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, повышение 

уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 

наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных 

последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 
Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной 

грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда 

раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, 

развитие производства зависят от появления инновационных идей, от создания нового 

знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить 

креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании 

окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 

возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как 

одна из составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность 

грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при 

решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек 

встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать 

общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, 

лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, 

направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. 

Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания 

особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в 

которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, 

учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного 

мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки 

для развития и совершенствования креативного мышления. 

Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно в объёме 5 часов в неделю, 

начиная с 5 класса. Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах 

предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, 

формирующие необходимые для функционально грамотного человека умения и 

способы действия. Последние занятия каждого года обучения используются для 

подведения итогов, проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии. 

Ниже представлено содержание каждого модуля Программы по годам обучения (для 

8-9 классов), включая и интегрированные занятия. 

Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности 

8 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем 

действовать» (5 ч) 

1. Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2. Человек и книга 



441 
 

3. Познание 

 Модуль: Естественно-научная грамотность: «Как применяют знания?» (5 ч) 

1. Наука и технологии 

2. Мир живого 

3. Вещества, которые нас окружают 

4. Наше здоровье 

 Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и 

в жизни» (5 ч) 

1. 

Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

-тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС), 

-схемы, опорные конспекты (ВС), 

-социальные инициативы и взаимодействия (СПр), 

-изобретательство и рационализаторство (ЕНПр). 

2. 

Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления 

при решении школьных проблем. Использование имеющихся знаний для 

креативного решения учебных проблем. 

3. 

Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность? 

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при 

выполнении задания. 

4. 
От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта 

на основе комплексного задания 

5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

 Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1. В профессиях: книгоиздание 

2. В общественной жизни: общественное питание 

3. В общественной жизни: перевозка пассажиров 

4. В профессиях: строительство 

  
Модуль: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха» (4 ч) 

1. Финансовые риски и взвешенные решения 

2. Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

3. Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4. Самое главное о сбережениях и накоплениях 

 Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

«Сосчитать – после не хлопотать»   

 Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 

будущего» (5 ч) 

1. Социальные нормы – основа общения 

2-3. 
Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем 

общих целей 

4. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

5. Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 
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9 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» 

(5 ч) 

1. Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2. Самоопределение 

3. Смыслы, явные и скрытые 

 Модуль: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» (5 ч) 

1. Наука и технологии 

2. Вещества, которые нас окружают 

3. Наше здоровье 

4. Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и 

в жизни»  (5 ч) 

1. 

Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и 

социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

-диалоги (ПС), 

-инфографика (ВС), 

-личностные действия и социальное проектирование (СПр), 

-вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2. 
Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления 

при решении жизненных проблем. 

3. 

Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? 

Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность 

4. 
От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта 

на основе комплексного задания. 

5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1. В общественной жизни: социальные опросы 

2. На отдыхе: измерения на местности  

3. В общественной жизни: интернет 

4. В домашних делах: коммунальные платежи 

 Модуль: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха» (4ч)  

1. Мое образование- мое будущее 

2. Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3. Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

4. 
Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа 

и   финансовая стабильность 

 Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика  (2 ч) 

«Труд, зарплата и налог — важный опыт и  урок»   

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире. » (5 ч) 

1. Какое общение называют эффективным. Расшифруем 4к 
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2-3. 
Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем 

сообща 

4-5. 

Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально 

компетентным? 

Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

 

Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» для 8-9 классов 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, 

при этом определенные направления создают наиболее благоприятные возможности 

для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и 

своего места в мире); 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

 проявление интереса к способам познания; 

 стремление к самоизменению; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 активное участие в жизни семьи; 

 приобретение опыта успешного межличностного общения; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 



444 
 

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 

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

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей   среды, планирования   поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение учиться: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 овладение универсальными регулятивными действиями. 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 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; 

 способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: 

 сопоставления и сравнения, 

 группировки, систематизации и классификации, 

 анализа, синтеза, обобщения, 

 выделения главного; 

 владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  

в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

      2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 
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ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной 

области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и 

главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов 

на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

 определение лексического значения слова разными способами (установление 

значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка 

художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по учебному 

предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные 

математические умения и навыки: 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая 

устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными 

числами; выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; 

вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 
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 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин 

(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные  с 

отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами), решать основные задачи 

на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, 

перебор всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться 

основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов; 

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с 

помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать 

статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, 

окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, 

развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и 

перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и 

симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их 

распознавания, построения; применять признаки равенства треугольников, 

теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью 

линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр 

многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из 

прямоугольников; находить длину окружности, плошать круга; вычислять объем 

куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на 

измерение геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться 

основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; 

выражать одни единицы величины через другие; 

 использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 

зависимости между величинами; понимать графический способ представления и 

анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков 

реальных процессов и зависимостей, использовать графики для определения 

свойств процессов и зависимостей; 

 переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать 

неравенства при решении различных задач; 

 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 

использовать свойства последовательностей.  



450 
 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной 

области «Естественно-научные предметы»: 

 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера; 

 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи 

исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе; 

 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и 

явлений; 

 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду; 

 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы 

и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений 

и процессов; 

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах 

их преодоления; 

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

 умение характеризовать принципы действия технических устройств 

промышленных технологических процессов.  

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад 

в достижение следующих предметных результатов по различным предметным 

областям: 

 освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, 

включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие 

сферы финансовых отношений; 

 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов 

в финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том 

числе направленные на определение качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия; 

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг; 

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 

числе фишинг) 

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
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точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами, определения моделей 

целесообразного финансового поведения, составления личного финансового 

плана.  

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по различным предметным 

областям: 

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

 формирование предпосылок научного типа мышления; 

 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по различным предметным 

областям: 

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять 

названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

выражений и т.п.; 

 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в 

области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о 

людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 

предложения по изобретательству. 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 8-9 класс». 

Планируемые результаты освоения   курса внеурочной деятельности 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 8-9 класс. 

Планируемые результаты 
Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 
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 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения 

других). 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач 

и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т. п.; 

 делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т. п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Умения и навыки 

работы в 

сотрудничестве: 
Навыки коллективного 

планирования. 

Умение 

взаимодействовать с 

любым партнером. 

Навыки взаимопомощи в 

группе в решении общих 

задач. 

Навыки делового 

партнерского общения. 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

работе других участников 

группы 

Коммуникативные 

умения: 
Умение инициировать 

учебное взаимодействие со 

взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и 

т. д. 

Умение вести дискуссию. 

Умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Умение находить 

компромисс. 

Навыки 

интервьюирования, 

устного опроса и т. д. 

Рефлексивные умения: 
Умение осмысливать 

задачу, для решения 

которой недостаточно 

знаний. 

Умение отвечать на вопрос, 

чему нужно научиться для 

решения поставленной 

задачи 

Менеджерские умения и 

навыки: 
Умение проектировать 

процесс (изделие). 

Умение планировать 

деятельность, время, 

ресурсы. 

Умение принимать 

решения и 

прогнозировать их 

последствия. 

Навыки анализа 

собственной 

деятельности (ее хода и 

Презентационные 

умения и навыки: 
Навыки монологической 

речи. 

Умение уверенно держать 

себя во время 

выступления. 

Артистические умения. 

Умение использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении. 

Умение отвечать на 

незапланированные 

вопросы 

Поисковые 

(исследовательские) 

умения: 
Умение самостоятельно 

изобретать способ 

действия, привлекая знания 

из различных областей. 

Умение самостоятельно 

находить недостающую 

информацию в 

информационном поле. 

Умение запрашивать 

необходимую 

информацию у эксперта 
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промежуточных 

результатов) 

(учителя, консультанта, 

специалиста). 

Умение находить несколько 

вариантов решения 

проблемы. 

Умение выдвигать 

гипотезы. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Проектно-исследовательская деятельность» 

Введение. Предпроект   
Введение в проектную деятельность. Проект. Предпроект – обмен знаниями по теме, 

интересами; высказывания пожеланий, вопросов; обсуждение возникших идей; 

перечисление возможных тем проекта; формулирование темы проекта для группы 

учащихся; формулирование тем для работы подгрупп. 

Основная цель этапа планирования – получение общего представления о будущем 

направлении исследовательской работы. 

Структура проектной, исследовательской деятельности   
Планирование работы над проектом: определение временных рамок, ограничивающих 

этапы работы; обсуждение вариантов оформления отчетности о выполненной работе; 

формулирование наиболее актуальных проблем, способных оказать влияние на ход 

проекта. 

В ходе планирования педагог лишь изредка вносит коррективы в ход дискуссии по 

планированию проектной деятельности. Очень важно максимально предоставить 

инициативу учащимся, оставив себе роль консультанта и помощника. 

На этом этапе определяются основные проблемы, относящиеся к проведению 

исследования: как работать с книгами и журналами, как правильно оформлять текст, 

как проводить анкетирование и тестирование и т. д. 

Аналитический этап   
Исследовательская работа учащихся и самостоятельное получение новых знаний; 

уточнение намеченных цели и задач; поиск и сбор информации через собственные 

знания и опыт учащихся; обмен информацией с другими лицами (учащимися, 

учителями, родителями, приглашенными консультантами и т. д.); изучение 

специальной литературы, привлечение материалов средств массовой информации, 

интернета. 

Основной задачей аналитического этапа являются самостоятельное проведение 

учащимися исследования, самостоятельное получение и анализ информации. Педагог 

при этом следит за ходом исследования, его соответствием цели и задачам проекта, 

оказывает группам необходимую помощь, не допуская пассивности отдельных 

участников. В его задачу также входят корректировка деятельности групп и отдельных 

участников и помощь в обобщении промежуточных результатов для подведения 

итогов в конце этапа. 

Важными мероприятиями аналитического этапа являются занятия, связанные с 

ознакомлением учащихся с алгоритмами специальных способов работы с 

информацией, таких как проведение анкетирования, социологического опроса, поиска 

литературы и работы с ней, поиска информации в интернете. 
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Необходимым является также проведение библиотечного занятия. Основной его 

целью является знакомство учащихся с каталожной системой библиотеки, обучение 

умению пользоваться системой поиска литературы. Одно из занятий аналитического 

этапа должно быть посвящено обучению умениям конспектировать и реферировать 

текстовую информацию. По окончании занятия участники проектной группы 

получают задание: написать сложный план своего будущего проекта и составить 

список используемой литературы и других источников информации. 

Этап обобщения   
Систематизация, структурирование полученной информации и интеграция 

полученных знаний; построение общей логической схемы выводов для подведения 

итогов (в виде рефератов, докладов, конференций, видеофильмов, спектаклей, 

стенгазет, журналов, презентации в интернете и т. д.). 

Задача педагога на этом этапе – предоставить учащимся максимальную 

самостоятельность и помочь проявить творческую активность в выборе форм 

представления результатов проекта; стимулировать формы, которые дают 

возможность раскрыться каждому ученику. 

По окончании работы над проектом учащиеся подводят итоги и отвечают на 

следующие вопросы: Выполнил ли я-то, что задумал? Что было сделано хорошо? Что 

было сделано плохо? Что было выполнить легко, в чем я испытывал трудности? Кто 

мог бы сказать спасибо мне за этот проект? Ответы на все эти вопросы помогают 

ребятам подготовиться к презентации своего проекта во время проектной недели и 

достойно выступить перед экспертным советом. 

Презентация результатов проекта   
Осмысление полученных данных и способов достижения результата, обмен 

полученной информацией, а также накопленным опытом в классе или группе 

учащихся; обсуждение и совместная презентация участниками результатов работы 

над проектом; совместная презентация результатов на различных конкурсах проектов. 

Особенность этапа заключается в том, что само осуществление презентации в той 

форме, которую выбрали участники, является по сути учебным и ориентировано на 

приобретение навыков представления итогов своей деятельности. Подготовка и 

обобщение материала для презентации, как правило, вызывают новые вопросы и 

побуждают учащихся к дискуссиям. Здесь может быть подвергнут критике ход 

исследований, самостоятельно выявлены ошибки, допущенные в ходе работы над 

проектом. 

Задача педагога – объяснить участникам проектной группы основные правила ведения 

дискуссии и делового общения; стремиться выработать навыки конструктивного 

отношения к критике своих суждений другими и к наличию в группе многих точек 

зрения на решение проблемы. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практикум по математике» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Практикум по математике» для 8-9 классов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного общества. 
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Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и 

познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценность научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; 

 любознательность; 

 стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 интерес к обучению и познанию; 

 любознательность; 

 стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными 
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технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей 

их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

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

том числе в виртуальном пространстве. 

 Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять   и   преобразовывать   знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими 

объектами и их комбинациями; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

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

 публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, 

проекта); 

 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы   

при   решении   конкретной   проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выбор варианта решения задачи;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению.  

Предметные результаты 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
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 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык; 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их конфигурации; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя изученные методы доказательства; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций. 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать несложные практические расчетные задачи, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

Содержание   курса внеурочной деятельности «Практикум по математике» для 

8-9 классов. 

8 класс. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно 

организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного 

материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем 

повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, развиваются 

умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Алгебраические выражения (8 ч) 

Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. Числовые выражения и 

выражения с переменными. Преобразование алгебраических выражений с помощью 

формул сокращенного умножения. Дробно-рациональные выражения. Тождественные 

преобразования дробно-рациональных выражений. Свойства степени с целым 
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показателем. Многочлены. Упрощение выражений. 

Уравнения и неравенства (6 ч) 

Развитие понятия уравнения. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

рациональных уравнений: разложение на множители, введение новой переменной. 

Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений. Квадратный 

трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Неравенства, способы их решения. Числовые промежутки. 

Текстовые задачи ( 7 ч) 

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Задачи на 

движение. Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи на пропорциональные 

отношения. Арифметические текстовые задачи. Задачи с геометрическими фигурами. 

Нестандартные методы решения задач (графические методы, перебор вариантов). 

 

Функции и их графики (7 ч) 

Развитие понятия функции. Зависимости между величинами. Способы задания 

функции. Числовые функции, их графики. Свойства графиков, чтение графиков. 

Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций. Графическое 

решение уравнений. Построение графиков «кусочных» функций.  

Решение геометрических заданий (7ч) 
 Основные понятия и утверждения геометрии. Вычисление длин. Вычисление углов. 

Понятие площади фигуры.  Измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Вычисление площадей.  

 9 класс. 

1. Выражения и их преобразования (5 ч.) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. 

Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 

2. Уравнения и системы уравнений (5 ч.) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приёмов при решении систем уравнений. 

3. Неравенства и системы неравенств  (5 ч.) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

4. Функции  (5 ч.) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием.  

5. Координаты и графики  (4 ч.) 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия  (4 ч.) 
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Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

7. Текстовые задачи (6 ч.) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Английская грамматика: просто 

о сложном» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данный курс обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
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творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

  стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Класс Предметные результаты 
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8-9 В результате освоения курса ученик получит возможность научиться: 

 использовать грамматические формы и конструкции при общении в 

различных формах и на разные темы. 

 использовать полученные знания для понимания, прослушанного или 

прочитанного текста. 

 писать несложные тексты различных жанров, в том числе 

демонстрирующие творческие способности. 

 корректно использовать грамматические структуры для общения, ведения 

дискуссий, эффективного сотрудничества, используя различные виды 

речевой деятельности. 

 использовать английский язык для осуществления межкультурного 

общения, осознания строя изучаемого языка, развития способности 

имитации, выявления языковых закономерностей, логического 

изложения материала. 

 формировать рациональные навыки овладения иностранным языком, 

способность к самообучению. 

 адекватному восприятию грамматических явлений в речи. 
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Содержание курса «Английская грамматика: просто о сложном» 8 – 9 

классы. 

8 

класс 

Порядок слов в предложении: 

Правила построения утвердительного и отрицательного предложений. 

Местоимения: 

Их виды и роль в предложении  

Глагол «to be» 

Употребление в разных временах  

Составное именное сказуемое: Употребление в речи 

Согласование слов в английском предложении 

Различие между частями речи в русском и английском 

языках Времена английского глагола: 

Активный залог, образование, употребление. Случаи исключения.  

Времена группы “Simple”: 

Построение и особенности употребления  

Времена группы “Continuous” 

Построение и особенности 

употребления  

Времена группы “Perfect” 

   Построение и особенности употребления. 

9 

класс 

Времена группы “Perfect Continuous” Построение и особенности 

употребления.  

Виды вопросов: 

Как задать и как ответить на них.  

Неправильные глаголы: 

Употребление в речи в различных структурах  

Грамматическая конструкция “there is / 

are” Образование и употребление 

Грамматические конструкции “have to…” “used to…” “it 

takes…” Пассивный залог: 

Образование и употребление 

Времена страдательного 

залога Страдательные 

конструкции 

Вопросительные 

местоимения: Употребление, 

функции 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Деловой русский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Деловой русский язык» (8-9 классы, базовый уровень) 

Класс  Личностные результаты 

8-9 •воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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•формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  
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8-9 -принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

–планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 –учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения;  

–осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату;  

–оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи;  

–адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей;  

–различать способ и 

результат действия;  

–вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

-адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, - строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой),  

- владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в том числе 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения;  

–допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии;  

–учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

–договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; –строить 

понятные для партнера 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе контролируемом 

пространстве сети 

Интернет;  

–осуществлять запись 

(фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том числе 

с помощью 

инструментов ИКТ;  

–использовать 

знаково-символически

е средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные), для 

решения задач; –

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; –

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач;  

–основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 
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для создания нового, 

более совершенного 

результата, 

использовать запись в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи;  

–преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

–проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале;  

–осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания;  

–самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия.  

 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать 

действия партнера;  

–использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 –адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: –учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

 –учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 –понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы;  

–аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности;  

–продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов);  

–осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей;  

–проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям;  

–устанавливать 

причинно-следственны

е связи в изучаемом 

круге явлений;  

–строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях;  

–обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов, на основе 

выделения сущностной 

связи;  

–осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза;  

–устанавливать 

аналогии;  

–владеть рядом общих 

приемов решения 

задач.  



 

 470 

учета интересов и 

позиций всех 

участников;  

–с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия;  

–задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;  

–осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

–осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

–записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ;  

–создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач;  

–осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

–осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

–осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты;  

–осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций;  

–строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственны
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х связей; –произвольно 

и осознанно владеть 

общими приемами 

решения задач.  

 

Предметные результаты: 

1) совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формировать умения речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести 

реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача 

в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в 

виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 

150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 

в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-
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доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 

связи предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и 

условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка;  

 понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и 

неудач;  

 корректировка речи; 

          2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном мире, 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

      3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей 

основ; 

 определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения 

слова по контексту); 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад 

на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

4) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; 
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 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме), для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении 

устного и письменного речевого высказывания; 

5) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 

речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: 

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 

речи; 

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов 

с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Деловой русский язык» (8-9 

классы)  

8 класс (34 ч.) 

Вводное занятие. 

Навыки делового общения.  Умение бесконфликтно и эффективно общаться с 

партнерами, действовать в соответствии с принятыми нормами, грамотно работать с 

письменной документацией очень важно для профессионального роста специалиста. 

Составление заявления. 

Официально-деловой стиль как язык документов. Жанры деловой речи. 

Официально-деловой стиль речи как функционально-коммуникативная 

разновидность современного русского языка. Подстили официально-делового стиля 

речи и сферы их применения. Краткая история формирования официально-делового 

стиля речи. Жанры деловой документации: договор, контракт, акт, приказ, устав, 

положение, инструкция, решение, распоряжение, протокол. 

Составление докладной записки. 

Письменная коммуникация. 

Письменная деловая коммуникация. Композиционные особенности деловых 

документов. Требования к составлению и оформлению документов: стандартизация, 

унификация, клишированность. Бланки, реквизиты, условные 

обозначения, аббревиатура. Классификация деловых документов по назначению 

(организационно-распорядительные и информационно-справочные), по характеру 

(личные, служебные). 

Составление объяснительной записки. 

Деловая (официальная переписка). Язык деловой переписки. 

Деловая коммуникация. Культура делового общения. Формы и культура деловой 

коммуникации. Устное и письменное деловое общение. Деловой этикет. Риторика – 

часть культуры делового общения. Деловая коммуникация и паралингвистика. 

Документация – разновидность письменной деловой речи. 

http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/abbreviatura/
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Нормы деловой речи. Языковые аспекты официально-делового стиля. Лексические 

нормы письменной и устной деловой речи. Фразеология деловой речи. 

Грамматические особенности письменной и устной деловой речи. Синтаксис 

письменной и устной деловой речи. Фонетические нормы и фонационные средства 

устной деловой речи. 

Составление автобиографии. 

Деловые письма. Виды и структура деловых писем. Составление и оформление 

документов. 

Деловое письмо. Деловые письма и правила их составления. Виды деловых писем по 

степени доступности, по срокам исполнения, по объёму, по виду содержащейся 

информации, по стилю изложения, по комплектности, по композиции, по способу 

адресования, по информационному поводу. Группы официальных деловых писем 

(письма-просьбы, письма-сообщения, письма-запросы, письма-заявления и т. д.). 

Структура, стиль и оформление деловых писем. 

Составление портфолио. 

Частные деловые письма. Виды и структура. Составление и оформление документов. 

Частные деловые письма и правила их составления. Виды частных деловых писем по 

степени доступности, по срокам исполнения, по объёму, по виду содержащейся 

информации, по стилю изложения, по комплектности, по композиции, по способу 

адресования, по информационному поводу. Группы частных деловых писем (письма-

поздравления, письма-приглашения, письма-извинения, благодарственные письма, 

мини-письма, письма-резюме ит. д.). Структура, стиль и оформление частных 

деловых писем. 

Практическая работа. Составление резюме. 

 

9 класс (34 ч.) 

Языковая норма и ее виды  
Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как 

социальное явление. Речевая агрессия и пути ее преодоления. 

Понятие экологии речи. Чистота языка.  

Нормированность — отличительная особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию. 

Коммуникативный аспект культуры речи  
Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения 

точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное 

использование различных пластов лексики как условие ясности речи. Умение 

разъяснить смысл малопонятных слов, употребленных в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. Разные 

способы смыслового выделения ключевых слов текста (позиционный, 

интонационный, лексический, графический). 

Логичность речи. Композиция речи. Ошибки в нарушении логичной речи. 

http://www.pandia.ru/text/category/avtobiografiya/
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Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, приводящие к 

обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-паразиты. Слова и 

выражения, отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые нормами 

речевого общения. 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, стилистической 

уместности и выразительности речи. Осознанный выбор из существующих 

синонимических вариантов наиболее точных, уместных и выразительных языковых 

средств с учетом особенностей речевой ситуации. Оценка точности, чистоты, 

богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Нормативный аспект культуры речи  
Правильность речи. Правильность речи как соответствие ее нормам современного 

русского литературного языка. 

Этический аспект культуры речи  
Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости. Использование этикетных выражений для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях 

речевого общения. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Основные речевые правила общения 

посредством телефона, в том числе мобильного. Особенности речевого этикета при 

дистанционном общении (SMS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях 

на тематических чатах Интернета. Виды коммуникативных неудач, вызванных 

нарушением правил речевого этикета. Роль невербальных средств (мимика, жесты, 

телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; их этикетная функция. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика». 

Планируемые предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика». 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики 

в основной школе, являются:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями;  



 

 476 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

стремительного развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 формирование коммуникативной компетентности, способность и готовность к 

общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, и 

творческой и других видов деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки);  

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  

 оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы;  

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

  ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

Предметные результаты включают в себя:  

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

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

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

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

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

способность канала связи);  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

переводить целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, 

складывать и вычитать числа в двоичной записи;  

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;  

 определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; • 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

 формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», 

«исполнитель», «язык программирования»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  
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 развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного 

исполнителя описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;  

 формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

 формирование умений определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;  

 формирование представления о современном сетевом мире, навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика». 

Информация и ее кодирование. Информация и информационные процессы в 

технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. 

Определение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Основы логики. Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. 

Логические выражения и логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ... ,ТО..., 

эквивалентность. Таблицы истинности. Составление таблиц истинности по 

логической формуле. Законы булевой алгебры. Определение логического выражения 

по таблице истинности. Логические элементы и основные логические устройства 

компьютера. 

Моделирование и компьютерный эксперимент. Моделирование как метод 

познания. Системный подход в моделировании.  Формы представления моделей.  

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических 

моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Социальная информатика. История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. Операционные системы. Основные 

характеристики операционных систем. Операционная система Linux. Защита от 
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несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и 

защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Основные устройства информационных и коммуникационных технологий. 

Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. 

Аппаратные средства построения сети. 

Программные средства информационных и коммуникационных технологий. 

Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети 

Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими 

объектами. Веб-страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 

Технология обработки текстовой и числовой информации. Макет текстового 

документа. Характеристика текстового процессора. Объекты текстового документа и 

их параметры. Способы выделения объектов текстового документа. Создание и 

редактирование документа в среде текстового процессора. Форматирование текста. 

Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Использование в текстовом 

документе графических объектов. Назначение табличного процессора. Объекты 

документа табличного процессора. Данные электронной таблицы. Типовые действия 

над объектами электронной таблицы. Создание и редактирование документа в среде 

табличного документа. Форматирование табличного документа. Правила записи 

формул и функций. Копирование формул в табличном документе. Использование 

функций и логических формул в табличном документе. Представление данных в виде 

диаграмм в среде табличного документа. 

Технология хранения, поиска и сортировки в БД. Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров 

и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Технология обработки графической и звуковой информации. Назначение 

графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты растрового 

редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического редактора. 

Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и 

редактирование рисунка с текстом. Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения. Создание flash-анимации. Создание и 

редактирование оцифрованного звука. Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации.  

Алгоритмизация и программирование. Программирование в среде Free Pascal: 

инструментарий среды; информационная модель объекта; программы для реализации 

типовых конструкций алгоритмов (последовательного, циклического, 

разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; 

функции; инструменты логики при разработке программ, моделирование системы. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный иностранный 

язык (Испанский)». 

Планируемые результаты освоения курса по внеурочной деятельности 

«Занимательный иностранный язык (Испанский)» 
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Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования 

на базе -ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

-формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 -развитие морального сознания и компетентности; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность; 

 -стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

ученик научится: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 ученик получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности.  

 Познавательные УУД: 

 ученик научится: 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей и лексическими темами, предлагаемыми в рамках 

курса; 

 ученик получит возможность научиться: 

 строить логическую цепь размышлений при написании личного письма, статьи, 

эссе, сообщения в рамках тем курса.   

Коммуникативные УУД 

ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебной ситуации 

в рамках коммуникативных тем курса; 

 ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную точку 

зрения в личной переписке с носителем языка.                           

 Предметные результаты: 

8-9 

класс 

В результате освоения курса ученик получит возможность 

научиться: 
 В аудировании:  
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию;  

В чтении: 

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием содержания в полном объеме;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение;   

- извлекать из несложных аутентичных информационных текстов с 

незнакомым языковым материалом необходимую информацию, 

представленную виде оценочных суждений, описания, аргументации;  

В говорении:  

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

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

будущее,  

 о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному;  

 В письменной речи:  
- в соответствии с коммуникативной задачей логично строить 

высказывание; - сообщать запрашиваемую информацию в заданном 

объеме и задавать вопросы в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- соблюдать формат письма и правильно соблюдать стиль речи; 

 - логично делить текст на абзацы и использовать средства логической 

связи для соединения мыслей внутри текста;  

- обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно использовать 

лексические единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью; 

 

 Содержание курса по внеурочной деятельности  

«Занимательный иностранный язык (Испанский)» 8-9 классы. 

8 

класс 

(34 ч.) 

Модуль 1. Летние каникулы (4 ч.) 

Модуль 2. Мир детства (3 ч.) 

Модуль 3. Что произошло в районе? (4 ч.) 
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Модуль 4. Расскажи о себе (5 ч.) 

Модуль 5. Кто под подозрением? (3 ч.) 

Модуль 6. Завтра мы отправляемся в путешествие (4 ч.) 

Модуль 7. Смотрим футбол (4 ч.) 

Модуль 8. Без страховки (4 ч.) 

Модуль 9. Может, сходим в кино? (3 ч.) 

9 

класс 

(34 ч.) 

Модуль 1. Путешествуем по миру (7 ч.) 

Модуль 2. «В здоровом теле – здоровый дух» (7) 

Модуль 3. День Земли (6 ч.) 

Модуль 4. Подарки (6 ч.) 

Модуль 5. Если ты играешь на гитаре (8 ч.) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный иностранный 

язык (китайский)» 

Планируемые результаты освоения курса по внеурочной деятельности 

«Занимательный иностранный язык (китайский)» 

Класс Личностные результаты 

8-9 Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

Класс Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

8-9 

класс  

- определять цель 

учебной деятельности 

(возможно с помощью 

учителя) и 

самостоятельно искать 

средства ее 

осуществления;   

- обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта в ходе 

«мозгового штурма» 

под руководством 

учителя;   

- составлять план 

выполнения задачи, 

проекта в группе под 

руководством учителя;   

- оценивать ход и 

результаты выполнения 

задачи, проекта;   

- критически 

анализировать успехи и 

недостатки проделанной 

работы. 

 

- четко и ясно 

выражать свои мысли;  

- отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее;   

- учиться критично 

относиться к 

собственному мнению;   

- слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою;  

- организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом). 

- самостоятельно 

находить и отбирать 

для решения 

учебной задачи 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

информацию из 

Интернета;   

- выполнять 

универсальные 

логические 

действия:   

— анализ 

(выделение 

признаков),  

 — синтез 

(составление целого 

из частей, в том 

числе с 

самостоятельным 

достраиванием),   

— выбирать 

основания для 

сравнения, 

классификации 

объектов,   

— устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

— выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений, 

— относить объекты 

к известным 

понятиям; - 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую:   

— обобщать 

информацию в виде 

таблиц, схем, 
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опорного кон 

спекта,   

— составлять 

простой план текста 

(в виде ключевых 

слов, вопросов). 

 

                                                            Предметные результаты.  

Класс Предметные результаты 

8 – 9 

классы 

Коммуникативные умения: говорение (диалогическая и 

монологическая речь), аудирование, чтение и письмо. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

Китае. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями, брать и давать интервью, вести 

диалог-расспрос на основе текстов. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и вымышленных 

персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать рисунок/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы, делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания 

и фразы, несложные аутентичные тексты; 
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воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих изученную лексику; 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания 

и фразы, несложные аутентичные тексты, содержащие некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты в 

иероглифической записи, построенные на изученном языковом 

материале;  

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

восстанавливать текст из разрозненных предложений или путём 

добавления опущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 
заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками с употреблением формул речевого этикета, выражать 

пожелания;  

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т.д.; 

писать личные приглашения на мероприятия с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в КНР; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план; 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

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

электронное письмо. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

составлять краткие сообщения в письменном виде с опорой на текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация. Фонетическая запись (азбука пиньинь) 

Выпускник научится: 
правильно записывать китайские слоги и слова в транскрипции 

пиньинь, проставлять тоны; 

записывать весь пройденный лексический материал транскрипцией 

пиньинь. 

Иероглифика  

Выпускник научится: 
правильно писать изученные иероглифы; 

соблюдать правильный порядок черт при написании иероглифов;  

анализировать графемный состав пройденных иероглифов; 

сравнивать и анализировать структуру пройденных и незнакомых 

иероглифов; 

правильно ставить знаки препинания в предложении: круглую точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

правильно употреблять каплевидную запятую в простом 

предложении. 

Выпускник получит возможность научиться:  
относить иероглифы к их структурному типу: пиктограммам, 

идеограммам и фоноидеограммам; 

выделять в фоноидеограммах ключ и фонетик; 

классифицировать иероглифы с одинаковым ключом и фонетиком. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова и фразы на китайском 

языке; 

различать и правильно произносить тоны в изученных словах; 

использовать правила изменения тона; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

вопросы), соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

различать на слух пекинский диалект и литературную норму 

путунхуа. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (около 1500 слов; 1050 иероглифов), а также реплики-клише 

речевого этикета; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 能, 可以, 会, 

要, 应该, 得, 想 и др.;  

распознавать и употреблять в речи предлоги 在, 给, 跟, 从, 离, 向,  

为, 为了, 关于 и др.;  

распознавать и употреблять в речи союзные конструкции  

虽然…...但是/可是…...; 除了…...以外 и др.; 

распознавать и употреблять в речи слова и устойчивые сочетания  

怎么了, 挺, 能够, 舍不得, 麻烦, 报名, 所有, 哪里哪里, 不得了, 并不/没

有, 一般, 当时, 可不是嘛！, 几乎, 遍, 受欢迎, 以为, 不然, 另外,  

怎么说呢?, 对我来说 и др.; 

различать и правильно употреблять в речи наречия 刚才 и 刚, глаголы 

理解 lǐjiě и 了解 liǎojiě, 让 ràng и 请 qǐng, 必须 bìxū и 需要 xūyào, 

существительные 想法, 看法; 方法 и 办法, прилагательные  

简单 и 容易; 

соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

- множественное число личных местоимений с помощью  

аффикса 们; 

- лексические единицы, обозначающие число, месяц, день недели, 

год;  

- числительные от 1 до 9999;  

- числительные от 10 000 и более;  

- числительные 万, 亿; 

- сравнительную степень с помощью (一)点儿;  

- притяжательные формы существительных с помощью  

аффикса 的;  

- лексические единицы, обозначающие вес; 
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- лексические единицы, обозначающие время;  

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для  обеспечения его целостности 先…...然后. 

Выпускник получит возможность научиться:  
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в 

предложении; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

словообразовательным элементам); 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (再说; 不但……而且, 如果没有的话

, 就更不…了 и др.); 

распознавать и употреблять в речи рамочные конструкции 

одновременного наличия двух признаков (又…又…; 既 …又…); 

распознавать и употреблять в речи сложносокращённые слова, 

суффиксы 者, 家, 迷; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в 

предложении (полифункциональность частей речи); 

знать различия между иероглифами с несколькими вариантами 

произношения; 

распознавать и употреблять в речи результативные морфемы  

成, 做, 死; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (其实, 说到…, 总之…,  

不过…而且, 不过…倒是, 首先…其次…还有 и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и грамматическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте, соблюдать порядок 

слов в предложении, распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, утвердительно-отрицательный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

предложения с качественным сказуемым, с именным сказуемым, 

выраженным числительным, с глагольным сказуемым, предложения 

с глаголом-связкой 是, предложения с глаголом 在, предложения с 
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глаголом 有, предложения с глаголом в форме совершенного вида (с 

суффиксом 了), предложения с модальными глаголами; 

модальные глаголы и их эквиваленты (要, 喜欢, 可以, 让, 请, 会); 

общий вопрос, специальный вопрос, утвердительно-отрицательный 

вопрос, выражение притяжательности, множественное число личных 

местоимений и некоторых существительных и т.п.; 

распространённые и нераспространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

специальный вопрос с вопросительным местоимением 哪儿; 

предложные конструкции; 

наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; 

количественные числительные; 

предложения с обстоятельствами времени, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

вопросительные; 

предложения с указательными местоимениями 这, 那; 

личные местоимения и существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные с помощью суффикса 们; 

существительные и личные местоимения с притяжательным 

суффиксом 的; 

альтернативный вопрос с 还是; 

сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (

因为…... 所以…...); 

сравнительную конструкцию с 比 bǐ, конструкцию 跟 gēn…...一样 

yíyàng; конструкцию 从 cóng… 到 dào…; 

конструкцию одновременности действия 一边 yìbiān… 一边 yìbiān…; 

конструкции с предлогами 向, 离; 

побудительные предложения в отрицательной форме; 

предложения с дополнением цели; 

предложения с послелогом 以后; 

предложения с конструкцией 太…...了; 

риторический вопрос с 不是…吗?; 

конструкцию 不但…...而且; 

конструкцию «чем дальше, тем…» 越来越…; 
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конструкцию ближайшего будущего времени 就要/快要/要/快…了; 

конструкцию совершения действия в момент речи (正)在…呢; 

модальную частицу 了 как показатель изменения состояния; 

модальную частицу 了 как показатель неопределённого прошедшего 

времени; 

результативные глаголы (морфемы 好, 会, 完, 懂, 到, 错); 

обстоятельство образа действия (обстоятельство оценки); 

обстоятельство длительности (по времени); 

выделительную конструкцию 是…...的; 

показатель опыта совершения действия в прошлом 过; 

предложения с 把; 

пассивные предложения; 

показатель длящегося состояния 着; 

модификаторы направления; 

конструкции возможности/невозможности; 

сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (

因为… 所以…); 

конструкцию с предлогом 关于; 

конструкцию с предлогом 为了; 

обстоятельство образа действия (показатель 地); 

конструкции 只要… 就…, 连…也/都…, 一方面…另一方面…,  

之所以… 是因为…, 无论…(还是…) 都…, 只要…就…, 不会不…,  

到…为止, 要是…就…, 只有…才…, 即使… 也…, 有的… 有的…,  

不是… 而是…, 不仅…/不仅…也…/不仅… 而且…,不是… 就是…, 

一…就…; 

использовать в речи, узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

письменных произведениях слова и выражения: предлог 自,  

союз 并, 并且. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать и 

употреблять в речи:  

указательные местоимения «настолько» 那么 и 这么; 

модальную частицу 吧 для выражения догадки; 

потенциальную конструкцию (возможности/невозможности) с 

различными результативными компонентами; 

сложные определения, выраженные несколькими словами, 

словосочетаниями и целыми предложениями, в правильном порядке 

их следования; 
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конструкции параллельного использования вопросительных 

местоимений 在 + сущ. +上, 从……起(来), 不管… 都(也);  

«как бы ни», «вне зависимости от»; 

категорическое отрицание 什么 (+ сущ.) + /  

一 + сч. Сл. (+ сущ.) / + 也 (都) + 不/没; 

вопросительные местоимения в значении универсальности в 

конструкциях вопросительное местоимение + 都/  

вопросительное местоимение + + 也 (不). 

Социокультурные знания и умения 
Социокультурные знания и умения представлены в виде сведений о 

традициях России и КНР, государственных и традиционных 

праздниках, выдающихся деятелях истории и культуры двух стран. 

Специальные задания стимулируют учеников расширять свой 

кругозор, осуществляя поиск информации о стране изучаемого языка 

в дополнительных источниках информации, и находить 

межкультурные связи и различия в традициях России и Китая. 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в Китае;  

представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

находить сходство и различия в традициях России и Китая. 

Компенсаторные умения 
Компенсаторные умения реализуются в диалоговой коммуникации 

на уроке.  

Выпускник научится добиваться взаимопонимания и выходить из 

затруднительного положения, связанного с дефицитом языковых 

средств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной 

деятельности 

Выпускник научится:  

работать с информацией:  

- искать и выделять нужную информацию, обобщать, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии, заполнять таблицы;  
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работать с разными источниками на китайском языке: справочными 

материалами, словарями; с таблицами, диаграммами, расписаниями 

и т.п.;  

самостоятельно работать в классе и дома.  

Выпускник получит возможность научиться планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу:  

выбирать темы исследования, составлять план работы, 

анализировать полученные данные и их интерпретацию, 

разрабатывать краткосрочный проект и готовить его устную 

презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности. 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится:  
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе над 

текстом;  

осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

пользоваться справочным материалом (лингвострановедческими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

Выпускник получит возможность научиться:  
семантизировать слова на основе языковой догадки;  

осуществлять синтаксический анализ предложения;  

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный иностранный 

язык (китайский)» для 8-9 классов.   

8 класс 

Предметное содержание речи Китайский 

алфавит, тона.  

Грамматические конструкции. Глагол-связка «是». Отрицание.  

Вопросительное местоимение «谁». Вопросительная частица «吗». Вопрос с «呢». 

Основные грамматические правила. Местоимения места. Глагол «иметь».  

Атрибуты владения, частица «的». Конструкция «来/去». Модальные глаголы. 

Праздники Китая. Китайский Новый год. Традиции празднования.  

Традиции Китая. Лепка пельменей. Прием гостей. Традиционное китайское 

чаепитие. Искусство заваривания чая. Культ 筷子 (китайские палочки).  

Каллиграфия. История каллиграфии. Введение понятия «каллиграфия». Цифры, 

числа, счет номеров. Каллиграфическое написание цифр. «Откуда/ Кто Вы?» Страны 

и национальности. Каллиграфическое написание своей национальности и названия 

страны.  

Достопримечательности Китая. Поездка в Пекин и Шанхай.  

 Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера.   

Говорение. Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи. Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.   

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Письменная речь  

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

заполнение анкет (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес);  

написание коротких поздравлений с днём рождения и другими праздниками с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, выражение пожеланий 

(объёмом 10 – 20 иероглифов, включая адрес);   

написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в КНР, с опорой и без опоры на образец (сообщать 

краткие сведения о своей жизни, делах и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т. 

Д.; объём личного письма: около 80 – 100 иероглифов, включая адрес).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация Фонетическая запись.   

9 класс 

Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных буквосочетаний, 

изученных слов.  

Иероглифика.   

Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение правильного 

порядка черт при написании иероглифов, умение проводить графемный анализ 

иероглифов.   

Правильное использование знаков препинания: запятой, каплевидной запятой, 

тире, а также точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в изученных словах. 

Различение коммуникативных типов предложений по их интонации. Членение 
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предложений на смысловые группы. Умение различать на слух пекинский диалект и 

литературную норму путунхуа.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры Китая.   

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложений 

на основе моделей/речевых образцов: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических 

конструкций и грамматических форм в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте в рамках изученного материала.   

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и КНР, полученные на 

уроках китайского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

знаниями о значении родного и китайского языков в современном мире;  

сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и культурном наследии;  

знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников и т.д.), распространённых образцах фольклора 

(пословицы, загадки, и т. Д.);   

представлениями о сходстве и различиях в традициях России и Китая; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры КНР (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на китайском языке. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный иностранный 

язык (немецкий)». 

Планируемые результаты освоения курса 

«Занимательный иностранный язык. (Немецкий)»  

(8-9 классы, базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде  

Личностные результаты освоения обучающимися  рабочей программы среднего 

общего образования по второму иностранному (немецкому) языку должны отражать 

готовность и  способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в  том числе в  

части: 

1. Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

 активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

 гуманистических и демократических ценностей;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности   

2. Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

страны/стран, говорящих на немецком языке; достижениям России и 

страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу  

3. Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России  

4. Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 

источники информации на иностранном (немецком) языке, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности  

Физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 

средствами второго иностранного (немецкого) языка; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни, в том числе с использованием изучаемого второго иностранного 

(немецкого) языка  

7. Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности  

8. Ценности научного познания: 



 

 498 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с 

использованием изучаемого (немецкого) языка   

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы среднего общего образования по второму иностранному (немецкому) 

языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность 

понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять  

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран второго иностранного 

(немецкого) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по второму иностранному 

(немецкому) языку для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений немецкого 

языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях немецкого языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием немецкого языка, навыками разрешения проблем; 
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способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 
 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматах с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и тд), 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

втором иностранном (немецком) языке; аргументированно вести диалог и 

полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

Рабочая программа развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств; 
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совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости   

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

2) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на немецком 

языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в 

созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык Второй иностранный 

язык Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной  
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8 КЛАСС 
1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 400—600 

слов; читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, графики и т  д ) и понимать представленную в них 

информацию;  

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языкавладеть фонетическими навыками: различать на слух и 

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

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в 

звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
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 5) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в 

звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи. 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и т  д ); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя в 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и ауди ро ва нии 

— языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые 

явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на немецком языке и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете   

9 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог); в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без 

вербальных опор (объём монологического высказывания — 14—15 фраз; устно 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 14—15 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2,5 минуты); 



 

 503 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600—800 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию;  

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); создавать письменные 

высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 180 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и т  д ); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/ стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя в коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приемы 
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переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и ауди ро ва нии — языковую и 

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые 

явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на немецком языке и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете 

 

Содержание   курса внеурочной деятельности 

«Занимательный иностранный язык. (Немецкий)» 8-9 классы.  

8 

класс 

До свиданья, лето! Курс повторения. 

Где и как ты провел летние каникулы?  

Каникулы в Австрии.  

Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом. 

Лето и книги. Совместимо ли это? 

Что читает немецкая молодежь? 

Стихотворения Гёте, Шиллера, Гейне. 

В книжной лавке. 

Книголюбы. 

Комиксы. 

Литературные жанры. 

Книги, которые я люблю читать. 

Серии картинок Бидструпа. 

Школа. 

Что нового в школе? 

Новые предметы, новые одноклассники. 

Типы школ в Германии. 

Изучаем иностранный язык. 

Наша школьная газета. 

9 

класс 

Проблемы современной молодежи. 

Молодежные субкультуры. 

Что сегодня важно для молодых? 

Проблемы молодежи. 

Молодежь и общество. 

Отношения с родителями. 

Чего боится современная молодежь? 

Телефон доверия. 

Взрослые о молодежи. 

Будущее начинается сегодня. 

Система образования в Германии. 

Профессиональная подготовка в немецких школах. 

Немецкие молодежные журналы о выборе профессии. 
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Поворот в судьбе, благодаря другу. 

Что важно при выборе профессии? 

Твои планы на будущее. 

О чем мечтали те, кто сегодня знаменит? 

Средства массовой информации. 

Задачи средств массовой информации. 

Немецкие газеты и журналы. 

Программа телепередач. 

О вредных пристрастиях. 

Как мы проводим свободное время. 

Школа и интернет. 

Телевидение – за и против. 

Компьютер и мы. 

Письмо психологу. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Красноречие – шаг к успеху». 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Красноречие –шаг к успеху (итоговое собеседование)»  

(8-9 классы, базовый уровень) 

Класс  Личностные результаты 

8-9 •воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

8-9 -принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

–планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 –учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

-адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, - строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой),  

- владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в том числе 

средства и 

инструменты ИКТ и 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе контролируемом 

пространстве сети 

Интернет;  

–осуществлять запись 

(фиксацию) 

выборочной 
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контроле способа 

решения;  

–осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

–оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи;  

–адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей;  

–различать способ и 

результат действия;  

–вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата, 

использовать запись в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи;  

–преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

дистанционного 

общения;  

–допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии;  

–учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

–договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; –строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать 

действия партнера;  

–использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 –адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

–использовать 

знаково-символически

е средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные), для 

решения задач; –

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; –

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач;  

–основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов);  

–осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей;  

–проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям;  

–устанавливать 

причинно-следственны
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–проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале;  

–осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания;  

–самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия.  

 

диалогической формой 

речи.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: –учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

 –учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 –понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы;  

–аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности;  

–продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников;  

–с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия;  

–задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

е связи в изучаемом 

круге явлений;  

–строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях;  

–обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов, на основе 

выделения сущностной 

связи;  

–осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза;  

–устанавливать 

аналогии;  

–владеть рядом общих 

приемов решения 

задач.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

–осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

–записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ;  

–создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач;  
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сотрудничества с 

партнером;  

–осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

–осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

–осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

–осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты;  

–осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций;  

–строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственны

х связей; –произвольно 

и осознанно владеть 

общими приемами 

решения задач.  

Предметные результаты: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в устной речи; 

 работать над сценическим словом; 

 использовать логику и выразительность речи в общении. 

 владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство); 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 
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 работать над расширением словарного запаса; 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды 

языковых норм. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности "Красноречие-шаг к успеху 

(итоговое собеседование)" 

8 класс (34 ч.) 
Тема 1. Особенности ораторского искусства (1 час). Сущность и основные этапы 

развития ораторского искусства, его место и значение в современном обществе. 

Особенности ораторского искусства и методика его познания. Использование 

принципов и навыков данной науки в управлении предприятием, их эффективность. 

Ораторское искусство – это искусство построения и публичного произнесения речи с 

целью оказания желаемого воздействия на аудиторию. Оратору полезно обращать на 

следующие особенности собственной речи: дикция (произнесение звуков), темп речи 

(скорость нашей речи, нормальный темп русской речи: 120 слов в минуту), сила 

голоса: полетность, тембр голоса, словарный запас. 

Тема 2. Личность оратора (1 час). Способности лектора: развитое произвольное 

внимание, быстрое переключение и четкое распределение, высокая концентрация; 

хорошая образная и логическая память, сообразительность, гибкость глубина и 

широта мышления и др. Специальные способности оратора: наблюдательность, 

развитое мышление, самостоятельность ума, способность к сильным эмоциональным 

переживаниям (проявляется в увлеченности темой, экспрессивности изложения, что 

положительно воздействует на слушателей), речевые способности, умение доносить 

свои мысли ясно, живо, впечатляюще. 

Тема 3. Подготовка речи: выбор темы, цель речи (3 часа). Название темы должно быть 

ясным, четким, по возможности кратким. Оно должно отражать содержание 

выступления и обязательно привлекать внимание слушателей. Приступая к 

подготовке речи («Требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую 

короткую речь экспромтом»-Марк Твен), необходимо определить цель выступления. 

Говорящий должен ясно представлять, для чего, с какой целью он произносит речь, 

какой реакции слушатель добивается. Цель речи не только для себя, но и для своих 

слушателей. Четкая формулировка целевой установки облегчает восприятие 

ораторской речи, определенным 

образом настраивает слушателей. Именно так и поступали выдающиеся ораторы 

разных 

времен. 

Тема 4. Структура в выступлении (2 часа). Четкий порядок выступления. Сделать 

выступление структурированным помогает проработка следующих пунктов: логика 

выступления, расстановка акцентов, распределение времени, что говорить и не 

говорить в начале и заключении выступления. 

Тема 5. Композиция речи (2 часа). Законы речевой динамики, строение, структура и 

стройность речи, целостность и последовательность выступления, приемы изящного 

начала и яркого окончания. 

Тема 6. Техника речи и постановка голоса (3 часа). Сила звука, четкость дикции и 

произношения, речевое дыхание, владение взором, темпом речи, устранение 

«зависаний», мусорных слов-паразитов, строение фраз. Мастерство донесения речи 

до 
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публики четко и без искажений. Дыхательные упражнения (нахождение и развитие 

диафрагмального дыхания для дальнейшей постановки голоса и преодоления 

технических речевых трудностей (быстрый темп речи, одышка, нехватка воздуха и 

т.д.). Постановка голоса (развитие голосовых данных (нахождение и включение 

резонаторов, увеличение диапазона, развитие силы, выносливости голоса, работа над 

тембром). Дикция (произношение, четкость и ясность произношения, чистота 

каждого звука, слов и фраз в целом). Плохая дикция, проглатывание отдельных звуков 

и даже частей слов, небрежность речи затрудняют понимание сути произносимого 

текста.  

Тема 7. Речевое дыхание (2 часа). Дыхание - основа звучания голоса. Правильное 

дыхания (развитие правильного вдоха и правильного выдоха), бесшумный, короткий 

вдох, выдох – длительный, лавный. 

Тема 8. Постановка на публике и контакт с аудиторией (3 часа). Приемы вовлечения, 

захват и удержание внимания аудитории, создание уважения, доверия и 

расположение публики. «В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего 

заключено не меньше красноречия, чем в словах». (Ларошфуко): внешний вид 

оратора, выход на сцену, стойка 

оратора, пауза в выступлении. 

Тема 9. Энергетика речи и уверенность оратора (2 часа). Управление стрессом, 

владение психологическим состоянием, методы устранения страха, секреты 

привлекательности оратора, свобода речи и самовыражения на публике. 

Тема 10. Владение содержанием речи (2 часа). Освоение основных стилей и жанров 

речи. Убеждающее, информационное выступление, художественный рассказ, 

анекдот, притча, торжественная речь, спонтанное выступление без подготовки. 

Умение оперативно мыслить на публике, точно выражать и четко формулировать 

содержание. 

Тема 11. Импровизация в речи (2часа). Словесная импровизация - это умение легко, 

спонтанно, без предварительной подготовки говорить на любую тему. Словесная 

импровизация помогает: снять паузы зависания; не заучивать дословно текст, а 

импровизировать на основе только 20-30 ключевых слов; выступать на высокой 

энергетике; легко отвечать на вопросы; уменьшить страх публичных выступлений; 

взбодрить аудиторию или дать ей передышку в случае необходимости; легко 

поддерживать светскую беседу. 

Тема 12. Креативность и остроумие в речи (2 часа). «Подвешенность» языка, 

нестандартность, оригинальность, юмор в языке. Образность речи, богатство языка, 

расширение активного словарного запаса. 

Тема 13. Убедительность и влияние на публику (2 часа). Мастерство убеждения, 

методы эффективной аргументации, логическое и эмоциональное воздействие. 

Оказание влияния на публику речью, использование манипуляции, приемы 

софистики и внушения. 

Тема 14. Выразительные средства речи (3 часа). Наглядность, владение паузой, 

интонационная яркость, артистизм. Художественные приемы, выразительные 

средства языка: тропы, фигуры, пословицы и поговорки, фразеологизмы. 

Выразительность жестикуляции, детализация, драматизация, ролевое 

перевоплощение и гибкость, актерские техники. 

Тема 15. Работа с аудиторией (4 часf). Управление слушателями, вдохновение на 

диалог, психология общения с залом. Публичное выступление. Моральная настройка 

на 
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успех. Мастерство ведения дискуссий, переговоров и презентаций. Эффективные 

методы работы с вопросами публики. Практикум. 

  

9 класс (34 ч.) 
   1. Введение. Структура итогового собеседования. Выразительное чтение текста. (1 

ч.)  

   2.Принципы выразительного чтения текста. Интонационное соответствие 

пунктуационному оформлению текста. Соответствие темпа чтения коммуникативной 

задаче. Сложные, труднопроизносимые слова. Орфоэпические нормы имён 

существительных. Грамматические нормы имён существительных. Орфоэпические 

нормы употребления имён прилагательных. Грамматические нормы употребления 

имён прилагательных. Орфоэпические нормы употребления имён числительных. 

Грамматические нормы употребления имён числительных. Орфоэпические нормы 

употребления глаголов, причастий и деепричастий. Грамматические нормы 

употребления глаголов, причастий и деепричастий. Контрольная работа. 

Выразительное чтение текста. (13 ч) 

3.Пересказ текста с включением цитаты Принципы запоминания текста. Правила 

цитирования текста. Включение цитаты в пересказ. Контрольная работа. Пересказ с 

включением цитаты. (4 ч.) 

4.Монолог на предложенную тему. Культура ведения монолога. Монолог 

информационный, убеждающий и побуждающий. Культура ведения монолога. Тип 

речи – повествование. Культура ведения монолога. Тип речи – описание. Культура 

ведения монолога. Тип речи – рассуждение. Лексические нормы употребления имён 

существительных. Лексические нормы употребления имён числительных. 

Лексические и грамматические нормы употребления местоимений. Лексические 

нормы употребления глаголов, причастий и деепричастий. Обобщающая работа на 

все виды речевых ошибок. Контрольная работа. Монолог на предложенную тему. (11 

ч.) 

5.Диалог. Ведение диалога. Понятие о диалоге. Особенности ведения диалога. 

Понятие о внимательном молчании. Законы риторики диалога. (3 ч.) 

7.Тренировочное итоговое собеседование по русскому языку(2ч) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Общественные отношения: 

вчера, сегодня, завтра». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Общественные отношения: вчера, сегодня, завтра» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
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 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей 

при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный 

опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
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 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 
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 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных 

потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном 

поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; 

особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области 

науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий 

органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 
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2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 

числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-

технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность 

ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 

процессы социальной действительности, в том числе: виды налоговых систем, 

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в экономической сфере 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; инфляции, безработицы; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 

Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический 

метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении курса для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 
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осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении курса. 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной 

и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях 

о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; 

роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в 

условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в экономической жизни общества, в том числе 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) 

ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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«Общественные отношения: вчера, сегодня, завтра» (8-9 классы) 

8 класс 

      Введение. Обществознание как знание и как наука. Различные виды источников.  

Способы описания и объяснения обществознания. Требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы, определенные в государственном образовательном 

стандарте по обществознанию. 

      Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь.  

Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития.  

Традиционное, индустриальное, информационное общества.  

Личность. Деятельность и потребности. Человек и его ближайшее окружение. 

Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер.  

Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

    Наука в жизни современного общества. Образование и его значимость. Религия. 

Религиозные организации, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Мораль. Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место 

в жизни человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; 

религия, ее роль в обществе; искусство. Церковь как общественный институт мораль, 

основные ценности и нормы. Образование. 

     Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная 

роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура общества. 

Социальные группы и общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

    Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты 

прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда.  
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Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские 

вклады, ценные бумаги). Экономические цели и функции государства.  Безработица 

как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

9 класс 

      Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное 

устройство, политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. 

Выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – 

основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее 

субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт 

президентства; местное самоуправление. 

      Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. Гражданское общество и правовое государство; 

преступление; уголовная ответственность; административный проступок; 

правоохранительные органы. Отрасли права – семейное, трудовое, 

административное, гражданское, уголовное, конституционное. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профориентация». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» 8-9 классы. 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы 

«Профориентация»; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 

профориентационных экскурсий на предприятия своего региона  

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
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 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии  

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе 

прикладного; 

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник 

планирует заниматься в будущем  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной 

жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека  

В сфере трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Профориентация»; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории 

и жизненных планов с учётом личных и  

 общественных интересов и потребностей  

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе 

ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 
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 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту 

или иную профессиональную деятельность; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред  

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Профориентация», 

на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной 

сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы 

в разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том 

числе профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для 

полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей 

проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

работы с интернет-источниками; 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого обсуждения в группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим 

обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников курса «Профориентация».  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения в рамках занятий, включённых в курс «Профориентация»; 

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий курса «Профориентация», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в 

занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 

заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, 

коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Профориентация», 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других участников курса «Профориентация»  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в 

процессе профессионального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей 

профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса по 

профориентации, уметь находить позитивное в любой ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

участников курса, осознанно относиться к ним  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых 

в ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно- популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; 

 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 

в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм 

построения текста: соответствие текста теме и основной мысли;  

 цельность и относительная законченность;  

 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от 

цели текста, типа речи);  

 правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность. 

 Литература:  

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности  

Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в Интернете;  



 

 526 

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для 

решения учебных и практических задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и 

скорости передачи данных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

 География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

 Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности;  

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; 

  характерных чертах общества;  

 содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства);  

 процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и 

микроэкономики); 
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 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций;  

 разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; умение классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 

жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

  для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом. 

 Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки её достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта.  

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах 

в изобразительном искусстве; 

  о различных способах живописного построения изображения; 

  о стилях и различных жанрах изобразительного искусства;  

 о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сфомированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения; 
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 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

8 класс. 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Профориентация» (5 ч) 

Знакомство участников программы  Игры и упражнения, помогающие познакомиться  

Ожидания каждого школьника и группы в целом от совместной работы  Понятие 

«профессия»  О чём люди думают прежде всего, когда задумываются о будущей 

профессии  Одна профессия на всю жизнь или сто профессий на одну жизнь  Примеры 

профессиональных судеб известных учёных, писателей, изобретателей, артистов  

Развилки на профессиональном пути  

Особенности современного рынка труда страны и региона  Профессии прошлого, 

настоящего, будущего  Профессии членов семей школьников и педагогических 

работников школы  С чего начать проектирование собственного профессионального 

пути  Первый выбор, связанный с будущей профессией, который делает школьник 

после получения аттестата об основном общем образовании  Собственный 

ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия  

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются по пути из дома в школу  

Общее и особенное каждой профессии  Что важно для людей любой профессии  

Профессиональные и надпрофессиональные навыки  Современные исследования об 

определяющей роли надпрофессиональных навыков человека для поиска работы, 

карьерного роста, самореализации в профессии  Профессии, которые ушли в прошлое  

Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в профессиональной жизни 

человека  Устная и письменная речь  Нужно ли профессионалу быть грамотным? 

Общение как умение не только высказывать свои мысли, но и слушать чужие  

Невербальные средства общения  Жесты, мимика, телодвижения как источник 

информации о человеке (например, для потенциального работодателя)  Влияние 

интонации на слушателя  Эффективная коммуникация  Что значит быть «активным 

слушателем»? Основные правила делового этикета  Составление перечня профессий, 

для представителей которых навык коммуникации является приоритетным  

Понимание как основа взаимоотношений между людьми  Умение поставить себя на 

место другого человека  Эмпатия как способность человека осознанно сопереживать 

эмоциональному состоянию других людей  Перечень профессий, для представителей 

которых важно обладать эмпатией  О чём говорят поступки человека  Личная 

страница в соцсетях как возможность понять других людей  

Что такое «личное пространство человека»  Значение личного пространства для 

самочувствия, настроения, работоспособности человека  Почему нас раздражает 

переполненный транспорт или давка в очереди  Дистанции в общении  Нарушение 

личных границ  Способы сохранения личных границ в личной и профессиональной 

сфере  

Чем опасен конфликт в профессиональной жизни человека? Польза конфликта  

Нужно ли и как избегать конфликтных ситуаций? Конфликт как стимул к 
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дальнейшему развитию  Конструктивный и деструктивный путь развития конфликта  

«Я-высказывания» против «ты-высказываний»  Способы взаимодействия в 

конфликте  Ролевые игры, помогающие получить навык разрешения конфликта  

«Конфликтоёмкие» профессии  

Влияние профессии на здоровье человека  Профессиональные риски, возникающие не 

только в травмоопасном производстве  Риск возникновения заболеваний, связанных 

с профессией  Способы профилактики  

Раздел 3. Какой я? (12 ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе развития  Учёт 

психологических особенностей человека в процессе выбора профессии  Игры, 

развивающие внимание, память, логику, абстрактное и критическое мышление  

Правила командных игр  Профессии, требующие максимальной концентрации 

внимания  

Способность к самопознанию как особенность человека  Возникновение лженаук 

астрологии и нумерологии как ответ на запрос человека о познании себя  Способы 

получения знаний о себе  «Я» в зеркале «другого»  Понимание себя как одно из 

условий успешного профессионального самоопределения  Профессии «психолог» и 

«психотерапевт»  Профориентационные тесты стандартизированной методики 

оценки  (При разработке и использовании профориентационной диагностики 

целесообразно опираться на Российский стандарт тестирования персонала ) О 

точности их результатов  Экстремальные ситуации и  

«экстремальные» профессии  

Какое впечатление мы производим на людей и какое впечатление люди производят 

на нас  Внешняя красота и внутренняя   

Проблема неравенства при приёме на работу  

Кому и когда важно презентовать себя  На что обращают внимание при первом 

знакомстве во время приёма на работу  Язык тела  Грамотная речь как ресурс человека  

Создание собственного стиля и уместность его демонстрации при приёме на работу  

Резюме — что это такое и как его составить  

Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 

Ошибки, которые мы совершаем в жизни  Причины ошибок  Ошибка в выборе 

профессии и её последствия  Как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии  

Пути исправления ошибок  

Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних успехов  Построение 

траектории собственной жизни  Сегодняшние успехи и достижения  Факторы, 

влияющие на успех в карьере  Примеры траекторий становления известных людей 

мира, страны, города  

Большая профориентационная игра как способ конструирования школьником 

собственного образовательного и профессионального маршрута  Этапы проведения 

игры  Цели и задачи игры  

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона  (14 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального образования региона: место 

расположения, проходной балл, направления подготовки, бюджетные, внебюджетные 

и целевые места, возможности трудоустройства после окончания  Встреча с 

приглашённым в школу директором, преподавателем или студентом колледжа, куда 

часто поступают выпускники 9 класса школы  Судьбы выпускников школы, 

окончивших колледжи региона  
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Экскурсия по территории колледжа, знакомство с условиями поступления и обучения 

в колледже, беседы, интервью  

Обзор учреждений высшего профессионального образования региона: место 

расположения, проходной балл прошлого года на разные факультеты, направления 

подготовки, возможности трудоустройства после окончания вуза  Встреча с 

представителями вузов, куда часто поступают выпускники 11 класса школы  Судьбы 

выпускников школы, окончивших вузы региона в разные годы  Поиск нужной 

информации на сайтах вузов  

Обзор ведущих предприятий региона  Профессиональные судьбы людей региона  

Встреча с родителями школьников, работающими на предприятиях региона  

Потребность региона в кадрах, динамика роста заработной платы в регионе, 

социальные гарантии, перспективы карьерного роста и повышения квалификации в 

своём регионе и в соседних регионах  

Проведение экскурсии на одно из предприятий региона  Встреча с представителями 

предприятия  Блиц-интервью  Мастер-класс/тренажёр, позволяющие получить 

представление об отдельных элементах профессии  Создание работ к онлайн-

вернисажу «Лучшая фотография с производства»  

Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в поступлении в вуз 

или колледж, их роль в профессиональном самоопределении  

Гранты и проекты региона и страны, которые могут быть интересны школьнику и 

которые могут помочь в запуске собственного стартапа  

Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный выбор школьника  Что и кто влияет 

на выбор дальнейшего образовательного и профессионального пути  Значение ОГЭ 

для будущей профессиональной карьеры  «Примерка» профессий  Профессиональная 

проба — что это такое  

Профессиональная проба «Интервью»  Основные направления деятельности 

журналиста  Жанры в журналистике  Профессиональные качества и этика журналиста  

Особенности работы в периодической печати, особенности новостной информации и 

её виды  Поиск информации и особенности работы корреспондента  Российский закон 

о праве на частную жизнь  Жанр интервью  Типы интервью: о событии, о личности, о 

мнении  Подготовка и проведение интервью, обработка информации и подготовка к 

публикации, комментарии  

Профессиональная проба «Фитодизайн»  Фитодизайн и взаимосвязь между здоровьем 

человека и растением  Цели и задачи фитодизайна  Характеристика основных типов 

интерьера  Температурно-влажностный режим  Краткая характеристика видового 

состава тропических и субтропических растений в основных типах интерьеров  

Биологическая совместимость растений  Художественно-эстетическое равновесие 

композиций из растений  Группа профессий, связанных с фитодизайном  

Профессиональная проба «Экспозиционер»  Основные сведения о сфере 

профессиональной деятельности экспозиционера  Музейная экспозиция как основная 

форма музейной коммуникации  Профессионально важные качества, необходимые 

для музееведческой сферы деятельности  Знания в области музееведения, 

культурологии и истории искусства, способы их приобретения  Группа профессий, 

связанных с музееведением  

Итоги изучения курса внеурочной деятельности «Профориентация»  Основные 

эмоции, знания, выводы, сомнения, открытия. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение физических задач». 

Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной деятельности 

«Решение физических задач» (8-9 классы, базовый уровень) 

Класс Личностные результаты 

8-9 •воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
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экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты 

8-9 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Познавательные 

универсальные учебные 

действия  

-принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

 – учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

–планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

 –учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения;  

–осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату;  

–оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

-адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

- строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой),  

- владеть диалогической 

формой коммуникации, 

используя в том числе 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения;  

–допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии;  

–учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), 

в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве сети 

Интернет;  

–осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ;  

–использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные), для 

решения задач; –

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–строить сообщения в 

устной и письменной 
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уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи;  

–адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей;  

–различать способ 

и результат 

действия;  

–вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных 

ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата, 

использовать 

запись в цифровой 

форме хода и 

результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном 

языках. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  

–договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

–строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать 

действия партнера;  

–использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 –адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

–учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные 

от собственной; 

 –учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 –понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы;  

–аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

форме; –ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач;  

–основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов 

(в первую очередь 

текстов);  

–осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей;  

–проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям;  

–устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений;  

–строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях;  

–обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов, на 

основе выделения 

сущностной связи;  

–осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза;  

–устанавливать аналогии;  
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–в сотрудничестве 

с учителем ставить 

новые учебные 

задачи;  

–преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную;  

–проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве;  

–самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале;  

–осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания;  

–самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия.  

решения в совместной 

деятельности;  

–продуктивно 

содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников;  

–с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия;  

–задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;  

–осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

–владеть рядом общих 

приемов решения задач.  

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет;  

–записывать, фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ;  

–создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач;  

–осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

–осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

–осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты;  

–осуществлять сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;  

–строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; –произвольно и 

осознанно владеть 
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общими приемами 

решения задач.  

 Предметные результаты 

8-9 

класс 

умение давать определения изученных понятий; 

объяснять основные положения изученных теорий; 

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

исследовать физические объекты, явления, процессы; 

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 

обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 

критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, 

владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, 

оказания первой помощи при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 

используя различные информационные источники; 

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так 

и в повседневной человеческой жизни; 

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием техники 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать и объяснять физические явления; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;  

анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 
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понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

владеть экспериментальными методами исследования; 

понимать смысл основных физических законов и умение применять их на 

практике; 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины, на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по изученным разделам с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Решение физических задач» 

8 класс (34 часа) Первый год обучения 

Введение (3ч) 

Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми 

заданиями. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи.  

Механические явления (10 ч) 

 

Кинематика механического движения. Механическое движение. Путь. Перемещение. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Законы динамики. Инерция. Первый 

закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение сил. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Работа. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Давление. 

Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.  
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Тепловые явления (10 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотичного движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых 

машинах 

Электромагнитные явления (10 ч) 

Статическое электричество. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный 

электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Магнетизм. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Законы геометрической оптики. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система.  

 

9 класс (34 часа) Второй год обучения 

Введение (2ч) 

Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Величины, погрешности 

измерения.  

Механические явления (15ч) 

Кинематика механического движения. Механическое движение. Путь. Перемещение. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Законы динамики. Инерция. Первый 

закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение сил. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы в природе. Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса 

тела. Энергия. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и 

волны. Звук. 

Электромагнитные явления (8ч) 

Магнетизм. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Переменный ток. Элементы геометрической оптики.  

Квантовые явления (5ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные реакции.  

 

Экспериментальные задания (4ч) 

Лабораторные работы по темам: «Механика», «Электричество», «Оптика». Уметь 

работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать 

вывод. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайный мир текста». 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Тайный мир текста» (8-9 классы, базовый уровень) 

Класс  Личностные результаты 

8-9 •воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
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•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

8-9 -принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

–планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 –учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения;  

–осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

–оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи;  

–адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей;  

-адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, - строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой),  

- владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в том числе 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения;  

–допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии;  

–учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе контролируемом 

пространстве сети 

Интернет;  

–осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том числе 

с помощью 

инструментов ИКТ;  

–использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные), для 

решения задач; –

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; –
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–различать способ и 

результат действия;  

–вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата, 

использовать запись в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи;  

–преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

–проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

–самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале;  

–осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания;  

–самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

–формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

–договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; –строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать 

действия партнера;  

–использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 –адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: –учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

 –учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 –понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы;  

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач;  

–основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую очередь 

текстов);  

–осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей;  

–проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям;  

–устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений;  

–строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях;  

–обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов, на основе 

выделения сущностной 

связи;  

–осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания объектов, 

выделения 



 

 541 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия.  

 

–аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности;  

–продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников;  

–с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия;  

–задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;  

–осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

существенных 

признаков и их синтеза;  

–устанавливать 

аналогии;  

–владеть рядом общих 

приемов решения задач.  

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

–записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ;  

–создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач;  

–осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

–осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий;  

–осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты;  

–осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций;  
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–строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; –произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения задач.  

Предметные результаты: 

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

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

-умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4)овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

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

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

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-
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литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

5)умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

-выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;умение 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 

текста;умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

6) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; 

7) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

8) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

9) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

10) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа); 

11) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

12) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

13) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

14) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
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источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Тайный мир текста» (8-9 классы) 

8 класс 34 часа 

Тема 1.   Звуковая речь как основная форма существования языка.  Звуковая 

организация                

художественного текста. 

Тема 2.  Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: 

аллитерация и ассонанс.  Звуки и смысл; смысловая функция звукописи.   

 Тема 3. Скороговорки как словесные шутки, построенные на словесных повторах. 

 Тема 4.  Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в 

зависимости от совпадения звуков в рифмующихся словах: точная, неточная. Рифма 

простая и составная (старости – страсти). Усечённая рифма. 

Тема 5. Виды рифм в зависимости от расположений ударений в рифмующихся 

словах: мужские, женские, дактилические, гипердактилические.  

Тема 6. Виды рифм в зависимости от расположения рифмующихся строк: смежные 

(парные), перекрёстные, кольцевые (опоясанные). 

Тема 7. Рифмованная проза. Белые стихи. Строфа как объединённые рифмой стихи. 

Различные типы строф. Двустишие, трёхстишие (терцины), четверостишие, 

пятистишие, шестистишие, восьмистишие (октава). 

Тема 8.  Особенности словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное, 

свободное).  Смысловая функция словесного ударения. 

Тема 9. Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. 

Стихотворный размер   как заданная схема ритмического чередования ударных и 

безударных слогов. Размер двусложный: ямб, хорей. 

Тема  10. Трёхсложные размеры: дактиль, амфибрахий, анапест.    

Тема 11. Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Основные 

элементы  интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп, тембр речи. Изобразительные возможности интонации. 

Тема 12. Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для 

усиления его смысловой нагрузки в предложении, тексте. Особенности расстановки 

логического ударения в наиболее типичных синтаксических конструкциях 

(конструкции со значением противопоставления, сравнения).  Выделение 

логическим ударением нового или ключевого понятия.  

Тема 13. Пауза, её смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые) и 

психологические. Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, 

умолчания, напряжения).   Особенности обозначения пауз в письменном 

художественном тексте. 

Тема 14. Мелодика как особенность интонационного рисунка речи. Способы 

графического обозначения на письме движения голоса при подготовке к 

выразительному чтению текста. Характеристика интонационного рисунка наиболее 

типичных синтаксических конструкций (вопросительные, повествовательные 

предложения; предложения с обособленными членами). Мелодика небольшого 

текста. Закон логической перспективы; анализ мелодической стороны 

художественного текста.     
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9 класс – 34 часа 

Ведение (1 час)  

Цели и задачи курса. Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского 

языка. Диагностика уровня лингвистической и литературоведческой компетенции 

учащихся.  

Раздел 1. «Лирика как род литературы» (2 часа)  

Виды лирических произведений. Поэтика – особенности стиля автора, совокупность 

художественных средств. Образ художественный. Употребление термина как в 

широком, обобщающем смысле: образ родины, образ времени, пространства, образ 

природы, города, поколения, так и в обозначении ключевых образов - образ 

лирического героя, образ осени, музы, свечи и т.д. Лирический герой – условный 

образ поэта в лирике, лирическое «я», художественный двойник автора. Своеобразие 

лирического героя. Разграничение понятий: поэт, автор и лирический герой. Занятие 

на примере стихотворений А. Фета, Н. Заболоцкого, А. Ахматовой и др. (по выбору 

учителя или учеников).  

Раздел 2. «Погружение в тайну Слова» (1 час)  

Интерпретация текста. Восприятие, истолкование оценка. Алгоритм анализа 

поэтического текста. Занятие на основе отрывков из стихотворных текстов И. 

Северянина «Зима, смеясь, от счастья плачет», А. Фета «Клубятся тучи, млея в блеске 

алом», Ф. Тютчева «Лазурь небесная смеется», И. Никитина «Звезды меркнут и 

гаснут».  

Раздел 3 «Лингвопоэтический анализ текстов» (1 час)  

Лингвистика и литературоведение. Различные уровни анализа поэтического текста. 

Занятие на основе стихотворных текстов И.Бунина «Листопад», С.Есенина «Ночь», 

«Белая береза». Раздел 4 «Строфика» (3 часа)  

История стихосложения. Понятие о стихотворной речи. Системы стихосложения. 

Виды строф. Стихотворные размеры. Понятие стопы. Рифма, виды рифм. Понятие о 

ритме, виды интонации, словесное ударение. Практическое занятие «Строфика» 

проводится на примере стихотворений: А.С. Пушкин «Буря мглою небо кроет», А.С. 

Пушкина «И.И. Пущину», «Зимнее утро», Н.А.Некрасова «Железная дорога», М. Ю. 

Лермонтов «Белеет парус одинокий».  

Раздел 5 «Звуковые образные средства русского языка». (2 часа)  

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и 

ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция звукописи. Скороговорки как словесные 

шутки, построенные на звуковых повторах. На занятии знакомство со звуковыми 

образными средствами языка на примере стихотворений С.Есенина «Гой ты, Русь, 

моя родная», «Ночь», С.Маршака «Дождь», Ф.Тютчева «Еще в полях белеет снег».  

Раздел 6 «Лексическое богатство русского языка». (7 часов)  

Слово в художественном тексте (4 ч) Лексическое богатство русского языка. Прямое 

и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в переносном 

значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, эпитет, 

гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. Каламбур как словесная игра. Омонимы, 

антонимы, синонимы, контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и 

оксюморон и языковые средства их создания. Слова-символы в поэтической речи. 

Лексические цепочки и ассоциативные ряды. Занятия на примере стихотворений А.С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Цветаевой, и др.  

Лексика ограниченного употребления (1 ч) Изобразительные функции лексики 

ограниченного употребления (диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов), 
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средство речевой характеристики героя. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Виды устаревших слов: архаизмы, историзмы. Особенности употребления 

старославянизмов в художественных текстах. Изучение темы на примере 

произведений поэтов 18-19 веков, «Слово о полку Игореве».  

Фразеологизмы (2 ч) Использование фразеологизмов в речи. Пословицы, поговорки, 

цитаты (крылатые слова) в художественном тексте.  

Раздел 7 «Синтаксическое богатство русского языка». (4 часа)  

Особенности русского синтаксиса. Фигуры речи. Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 

параллелизм, риторический вопрос, обращение, эллипсис, анафора, эпифора, 

антитеза, градация, умолчание. Наблюдение за использованием этих стилистических 

фигур в поэтических текстах. Занятия по определению фигур речи в поэтических 

текстах (по выбору учителя или учеников). Возможно: А. Твардовский «Василий 

Теркин», К. Бальмонт «Вопль к ветру», Б. Пастернак «Поездка». Уместно в итоге 

изучения раздела провести тестирование учащихся.  

Раздел 8 «Изобразительные ресурсы русского словообразования». (3 часа)  
Морфема и ее значение (1 ч) Свойство русского словообразования, определяющие его 

богатство и разнообразие, безграничные возможности для словотворчества. 

Стилистические приемы, основанные на семантике морфемы: прием привлечения 

внимания к значению морфемы, обыгрывание внутренне формы слова, употребление 

слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов-паронимов, 

однокоренных слов в тексте. Использование двуприставочных глаголов в 

произведениях устного народного творчества и в поэтических текстах.  

Словообразовательный повтор (1 ч) Виды словообразовательных повторов: повтор 

служебных частей слова (приставок, суффиксов) однокоренных слов. Своеобразие 

использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных 

произведениях разных исторических эпох, литературных направлений, а также в 

стихотворениях разных поэтов. Анафора и эпифора.  

Окказионализмы (1 ч). Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. Практическое занятие проводится на 

примере поэтических текстов (по выбору учителя и учащихся).  

Раздел 9 «Морфологические средства выразительности русской речи» (5 часов)  

Имя существительное (1 ч) Изобразительно-выразительное использование имени 

существительного в художественной речи. Олицетворение. Обыгрывание внутренней 

формы фамилий литературных героев как средство художественной характеристики. 

Работа с текстом А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Имя прилагательное (1 ч) Образная функция имен прилагательных в произведениях 

поэтов разных литературных направлений. Эпитет и языковые средства его создания, 

постоянные эпитеты. Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. 

Использование кратких прилагательных в поэтическом тексте. Цветопись. Работа со 

стихотворениями С. Есенина.  

Имя числительное, местоимение (1 ч) Употребление числительных символов 

(3,7,9,10,40,100) в произведениях устного народного творчества и литературных 

текстах. Экспрессивная роль местоимений в художественном тексте. Стилистическое 

использование устаревших местоимений.  

Глагол (1 ч) Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Употребление 

глагола в переносном значении. Олицетворение как поэтический троп. Семантико-

стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и деепричастия в 

текстах.  
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Служебные части речи (1 ч) Роль служебных частей речи в художественных текстах. 

Частица не в отрицательном сравнении. Семантическая роль противительных союзов 

и использование их в конструкциях художественного противопоставления. Занятия 

проводятся постоянно по анализу фонетико-интонационных, пунктуационных, 

графико-орфографических, словообразовательных, лексических, морфологических 

особенностей художественного текста и выразительное его чтение (по выбору 

учителя или учеников).  

Раздел 10 «Изобразительные возможности средств письма». (2 часа)  
Графика и орфография (1 ч). Включение в систему изобразительных средств разных 

элементов письма: особенности начертания и написания слов, расположение строк, 

знаки препинания и т.п. Фигурное расположение текста, смена шрифтов. Акростих 

как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительно восприятие. Орфография 

как система обязательных норм письменной речи. Сознательное нарушение 

орфографических норм как художественный прием и его основные функции: 

привлечение внимания к ключевому слову текста; источник игры слов, средство 

эзоповского языка.  

Пунктуация (1 ч) Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Связь 

интонации и пунктуации высказывания. Стилистические возможности знаков 

препинания. Отсутствие знаков препинания как изобразительный прием в 

художественном тексте. Сознательное нарушение пунктуационных правил русских 

поэтов. Авторские знаки. Практическое занятие проводится на примере текстов 

поэтов серебряного века (по выбору учителя и учащихся).  

Раздел 11 «Текстоведение». (2 часа)  

Текст. Признаки текста. Тема, идея. Авторская позиция. Особенности 

художественного мира поэта и читателя. Чувства, ощущения, впечатления На 

занятиях учащиеся работают со словарями синонимов, словарем настроений и чувств.  

Заключение (1 час) «Чарующий мир поэзии. Каков он?» Круглый стол. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Языки и культура народов 

Севера». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Языки и культура народов Севера» (8 класс)  
Программа в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса «Языки и культура народов Севера», являются:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества.  

Метапредметными результатами изучения программы являются:  
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок;  

 понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Регулятивные УУД: 

 различает разные способы выполнения действия;  

 видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. Сравнивает результат действия 

с образцом и исправляет найденную ошибку - сравнивает свои цели действий с 

другими;  

 обсуждает под руководством учителя успешность или неуспешность своих 

действий.  

Познавательные УУД:  
 ориентироваться в различных источниках информации по краеведению;  

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы детей и учителя.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих 

материалов, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  
 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); - слушать и понимать речь других; пользоваться приемами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. Интеграция учебного 

предмета «История и культура Чукотки» с содержанием предметных областей 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Русский язык», 

«Литература», «Музыка», «История», «Обществознание», «Изобразительное 

искусство», «География» создает условия для формирования гражданской 

идентичности, уважения к культурно-историческому наследию, основанному на 

осознании традиций различных народов.  

Предметные результаты 

8 класс 

Выпускник научится: 

 владеть хронологией; 

 понимать «древняя культура» в узкоспециализированном смысле; 

 комплексно называть факторы, определившие время, причины и направление 

миграции древних племен; 
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 называть художественные достоинства наскальной живописи Чукотки. 

Причины появления подобных изображений; Главные занятия народов 

Крайнего Севера в древности. 

 строить связный рассказ по определенной тематике с включением 

хронологических данных, имен исторических деятелей, указыванием на карте 

упоминаемых в изложении объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать материал, описывающий длительный исторический 

процесс, и оформлять в виде краткой записи (таблиц, схем) с последующим 

связным изложением; 

 комплексно определять значение культурно - исторического феномена. 

 структурировать значительный по объему материал и строить впоследствии 

связный рассказ на основе развернутого плана. 

 показывать и находить на карте наиболее известные древнейшие памятники 

истории и культуры Чукотки – петроглифы Пегтымеля, «Арктической Трои», 

«Китовой аллеи». 

 объяснять значение памятника как исторического источника, его 

художественное значение, магическое назначение, эстетическое восприятие 

мира, чувство прекрасного, понятие «языковая (лингвистическая) семья»; 

 соотносить историю заселения Чукотки с древнейшим периодом мировой 

истории; 

 различать поверья в верованиях народов; 

 определять значение культурных и обрядовых сооружений.  

Выпускник научится: 

 владеть хронологией событий. 

 строить образный рассказ об истории какого-либо похода; Последовательное 

повествование о какой-либо экспедиции. 

 уметь излагать фактический материал по теме урока. 

 находить на карте географические объекты. 

 определять этапы процесса освоения русскими Чукотки (требуется знать не 

только 

 имена землепроходцев и даты походов, но также их итоги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать дополнительные источники знаний для более подробного 

освещения событий. 

 показывать по карте маршруты экспедиций. 

 использовать знания хронологии научного исследования Чукотки, имена 

руководителей экспедиции в практической деятельности; 

 выявлять факторы, влияющие на исторический процесс, не только упомянутые 

в тексте учебника, но и уметь привлекать знания, полученные ими в ранее 

изученных курсах истории. 

 составлению и анализу генеалогических схем и таблиц; 

 поиску в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализу информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
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 анализу и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

 сопоставлению (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

 определению собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 

и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

 систематизации информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных 

средств. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности курса 

«Языки и культура народов Севера» 8 класс. 

Содержание курса «Языки и культура народов Севера» представлено следующими 

разделами: 

Раздел 1: История освоения северных территорий с древнейших времён. Виды 

исторических источников. Особое значение археологических (вещественных) 

источников для изучения древнейших (бесписьменных) периодов человеческой 

истории. Археология. Общие сведения о методах археологических исследований. 

Важнейшие памятники древнейшей человеческой истории. Виды исторических 

источников. Датировка и местоположение памятника. Жизнь людей в каменном веке 

(характер орудий труда, виды первобытного жилища, занятия, изменения 

климатических условий, расселение людей по земному шару). Полярные 

первопроходцы. С.Дежнёв, Ф.Попов, С.Мотора, М.Стадухин. С.Дежнёв, Ф.Попов, 

С.Мотора, М. Стадухин. Происхождение чукчей и эскимосов. Происхождение чукчей 

и эскимосов. Пегтымельские наскальные рисунки эпохи неолита. Арктическая Троя. 

Эквен. Китовая аллея.  

Контрольный тест № 1 «Повторение. Некоторые представления об этногенезе других 

народов». Хозяйственные изменения периода неолитической революции (переход к 

производящему хозяйству). Значение кровнородственных отношений в жизни 

древних народов. Религиозные первобытные верования (вера в духов, тотемизм). 

Ритуальные обряды древних народов.  

Раздел 2: Коренные народы Севера: этническая история, происхождение и 

характеристика самобытных языков. 

            Понятия «народ», «коренные народы», «коренные малочисленные народы». 

Происхождение  и расселение по территории Чукотского полуострова коренных 

народов - эскимосов, чукчей, эвенов, чуванцев, юкагиров и кереков. Происхождение 

и развитие языков коренных народов Чукотки. Открытия археологов на территории 

Чукотского полуострова. Исторические и культурные памятники Чукотки. Изучение 

истории, языков и этнографии коренных народов Чукотки в российской и зарубежной 

науке (В.Г.Тан-Богораз, Л.В.Беликов, П.Я.Скорик, И.С.Вдовин, Г.А.Меновщиков и 

др.). 

Раздел 3: Традиционное хозяйство и материальная культура коренных народов 

Чукотского АО. Традиционные виды хозяйствования (оленеводство, морской 

зверобойный промысел, охота, рыболовство и собирательство) как основа 

этнографической самобытности коренных малочисленных народов Чукотки. 

Происхождение, история и особенности морского зверобойного промысла. 
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Происхождение и история оленеводства. Значение традиционного хозяйствования в 

сохранении языка и культуры народов. Традиционные жилища и одежда,  промыслы и 

ремёсла, особенности декоративно-прикладного искусства коренных народов Чукотки. 

Известные народные мастера и художники. Традиционная кухня коренных народов 

Чукотки. Национальные игрушки.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и доступны на 

сайте Государственного автономного образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» https://www.chopl.ru 

  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС ООО 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС ООО как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач 

в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения, 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа формирования УУД нацелена на обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего образования. 

Программа формирования УУД на уровне ООО составлена в соответствии 

с Федеральной образовательной программой основного общего образования 

и включает три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

В соответствии с ФГОС ООО программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Целевой раздел 
Целью программы является формирование УУД обучающихся. УУД позволяют 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являются 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

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

ООО. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 8-9 

классов способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству, обеспечение умения обучающихся учиться, развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в Лицее определяет 

следующие задачи:  

https://www.chopl.ru/
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 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Задача для уровня основного 

общего образования – «инициировать учебное сотрудничество». 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности обучающихся.  Это обеспечивается целостной системой работы с 

учениками как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Программа формирования УУД у обучающихся в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей» города Анадырь обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 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 сверстниками, 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, умением безопасного использования средств 
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ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

— Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

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, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными: 

 на овладение умениями замещения, моделирования, кодирования 

и декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел 
Программа формирования УУД у обучающихся ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей» города Анадырь содержит: 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется ООП ООО. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Педагоги ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» города Анадырь 

используют федеральные рабочие программы, в которых определенные во ФГОС 

ООО УУД отражаются в трех компонентах: 

1. как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования» (представлены в содержательном разделе ООП ООО); 

2. в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания (представлены в содержательном разделе ООП ООО); 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования 

(представлены в рабочих программах по учебным предметам). 
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3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий: 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

 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 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант 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 решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование 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 (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению 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 т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
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других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 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 поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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 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, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, 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 поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 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 
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клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа 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); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных 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 пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 



 

 558 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование 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 т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между 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»; 

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий  

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 
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 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, 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 решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
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самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование 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. 

 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 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, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 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 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных 

и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 
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задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 
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виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних 

 Сравнивать формы политического участия (в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической 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 информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 
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роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики 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 исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики 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 изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся 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 обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 



 

 564 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных 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 истории, 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 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты 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 задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике це-

лей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ  

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. 

Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие 

которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет 

решает, как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов:  

1. Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика. Этому способствует освоение школьниками приемов, 

используемых в речевой практике, при построении устных и письменных 

высказываний для учебного сотрудничества и социального взаимодействия. Участие в 

диалоге разных видов, обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности формируют коммуникативные универсальные учебные 

действия у обучающихся. Проведение различного анализа предложения, текста или его 

фрагмента, а также извлечение информации из различных источников, ее осмысление 

и оперирование ею способствует овладению школьниками познавательными 

универсальными учебными действиями. Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями достигается за счет анализа и оценивания собственных 

письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения 

коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка, а 

также понимания и объяснения основных причин коммуникативных успехов и неудач, 

корректировки речи. 

2. Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника», способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления», 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

3. Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных результатов 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
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компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур».  

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 

менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации».  

6. Предмет «География» наряду с достижением предметных результатов нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем» способствует 

личностному развитию.  

7. Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».  



 

 567 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

9. Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не 

менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.  

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

11. Предмет «Химия» наряду с предметными результатами нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия 

играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

13. Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путем «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 
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взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика.  

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

 

Способы формирования знаний и навыков в области финансовой грамотности 

на уровне ООО 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 

Интеграция модулей и тем 

по финансовой грамотности 

в учебные предметы, входящие 

в обязательную часть ООП: 

математика; 

информатика; 

обществознание; 

география; 

ОБЖ 

Комплексная диагностическая 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности: 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Публичная презентация 

проекта; 

участие в конкурсах 

и олимпиадах по финансовой 

грамотности 

Образовательные события 

в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы: 

метапредметная неделя 

по финансовой грамотности 

«В мире финансов»; 

олимпиада по финансовой 

грамотности (5–9-е классы); 

онлайн-уроки по финансовой 

грамотности (dni-fg.ru) 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия 

в конкурсах и олимпиадах, 

конкурсах проектных работ 

городского и регионального 

уровня 

 

Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

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

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

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие.  

На уровне основного общего образования используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

на учет позиции партнера;  

на организацию и осуществление сотрудничества;  

на передачу информации и отображение предметного содержания;  

тренинги коммуникативных навыков;  

ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

проведение эмпирического исследования;  

проведение теоретического исследования;  

смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

на планирование;  

на ориентировку в ситуации;  

на прогнозирование;  

на целеполагание;  

на принятие решения;  

на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
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С целью формирования УУД на уровне ООО в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей» организована учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся (далее — УИПД). 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

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 в  ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» осуществляется 

обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися  ГАОУ 

ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» в рамках урочной и внеурочной 

деятельности,  являются важнейшими показателями уровня сформированности 

у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 

и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются 

на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в  ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей» обеспечивает возможность включения 

всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность школы от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

УИПД на уровне ООО в  ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» 

реализуется в соответствии с Положением об организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в  ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

 

2.1. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания 

(ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

УИД направлена на решение следующих педагогических задач: 

формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, 

а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 
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опыт и эксперимент, делать 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. 

УИД обучающихся включает в себя ряд этапов: 

1. обоснование актуальности исследования; 

2. планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

(инструментария); 

3. собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений 

и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

2.1.1. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности 
УИД обучающихся в рамках урочной деятельности осуществляется в учебное время, 

которое специально выделено на организацию полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом того, что учебное время крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения, УИД обучающихся в урочное 

время в  ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» включает два 

основных направления исследований:  

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

Предметные учебные исследования нацелены на решение задач, связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета. 

Междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном или групповом форматах. 

В рамках урочной деятельности в школе реализуются следующие формы 

организации исследовательской деятельности обучающихся: 

 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. 

Формами представления итогов учебных исследований обучающихся являются: 
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 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

2.1.2. Особенность организации УИД обучающихсяв рамках внеурочной 

деятельности 
В рамках внеурочной деятельности имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного исследования. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют учебные 

исследования по следующим направлениям: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

во внеурочное время используются следующие формы предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований 

по различным предметным областям. 

2.1.3. Оценивание результатов УИД обучающихся 
Основными критериями оценивания учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

2.2. Особенности реализации проектной деятельности 
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Проектная деятельность обучающихся (ПД) нацелена на получение конкретного 

результата (далее — продукта) с учетом заранее заданных требований 

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 нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный 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 необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

2.2.1. Особенность организации ПД обучающихся в рамках урочной 

деятельности 
Проектная деятельность обучающихся в урочное время реализуется по двум 

направлениям: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

Предметные проекты нацелены на решение задач предметного обучения. 

Метапредметные проекты сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих 

за рамки содержания предметного обучения. 

Проектная деятельность обучающихся реализуется в следующих формах: 

 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 рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности, проводимой 

в урочное время, являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При недостаточности времени на реализацию полноценного проекта на уроке 

педагоги  ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» используют 

на уроках учебные задачи, которые нацеливают обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

2.2.2. Особенность организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности 
Проектная деятельность обучающихся во внеурочное время осуществляется 

по следующим направлениям: 

 гуманитарное; 
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 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

Основными формами организации проектной деятельности обучающихся 

во внеурочное время являются: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Для представления итогов проектной деятельности обучающихся во внеурочное 

время используются следующие формы предъявления результатов: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и др.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и др.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

2.2.3. Оценивание результатов ПД обучающихся 
Основными критериями оценивания учебного проекта является то, насколько 

практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

В ходе оценки учитывается, насколько обучающемуся 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, взаимооценку 

деятельности в группе. 

Оценивание ПД происходит в рамках публичной презентации проекта. В процессе 

публичной презентации оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; 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 изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 
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Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов  
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия для достижения  

регулятивных метапредметных результатов:  

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,  

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами обучающегося и по его выбору позволяет осваивать  

познавательные универсальные учебные действия:  

 предполагать, какая информация нужна;  

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений:  

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.);  

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ;  

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

обучающимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных 

умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и ее общая избыточность способствуют формированию 
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познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. Универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания находят сами учащиеся.  

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

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

 

  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

лицее. В этой связи обучающийся должен обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности лицея в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии 

со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС ООО, необходимо 

представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 элективные курсы;  

 факультативные курсы; 
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 кружки, объединения дополнительного образования;  

 интегративные межпредметные проекты;  

 внеурочные и внелицейские активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделяются в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ.   

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д. ) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

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

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.   

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
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цифровых фотографий; и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла 

и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.  Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства 

и др. ) в соответствии с решаемыми задачами; 

Создание музыкальных и звуковых объектов.  Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др. ), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

Коммуникация и социальное взаимодействие.  Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие 

в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.  Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
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Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации.  Вместе с тем, 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.  д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
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 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями происходит 

на основе отношений взаимовыгодного сотрудничества.  Формами взаимодействия 

можно считать: консультационную, экспертную, научную поддержку, которая 

осуществляется в рамках курсов повышения квалификации, в рамках работы 

стажировочных площадок, инновационных площадок.   

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включает проведение: семинара, научно-практической конференции, консультаций, 

круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия 
 

Средства 

Учебное 

сотрудничество 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 
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планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 

деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 

задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке 

предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Принципы организации совместной деятельности: 

принцип индивидуальных вкладов; 

позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. Частным случаем групповой 

совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
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критический период развития учащихся. Она создает условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная 

деятельность 

обучающихся 

как форма 

сотрудничества 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить в устной и в письменной форме. 

Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку 

зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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письменная речь как средство развития теоретического мышления 

обучающегося содействует фиксированию наиболее важных моментов 

в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем обучающимся, 

которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания на уроке. 

Тренинги вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивают навыки взаимодействия в группе; 

создают положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

развивают невербальные навыки общения; навыки самопознания; 

навыки восприятия и понимания других людей; 

учат познавать себя через восприятие другого; 

дают представление о «неверных средствах общения»; 

развивают положительную самооценку; 

формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

знакомят с понятием «конфликт»; 

определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучают способам выхода из конфликтной ситуации; ситуации 

предотвращения конфликтов; 

закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снижают уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создается специфический 

вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием 

доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях:  

как средство развития логического мышления обучающихся;  

как прием активизации мыслительной деятельности;  

как особый способ организации усвоения знаний;  
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иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определенного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов;  

как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся. 

Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Ситуации требующие доказательства: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающих 

возникает потребность доказать правильность выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приемов мышления. 

Доказательство-это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, 

входе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением 

доказывать. 

Рефлексия Рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Сферы существования рефлексии: - коммуникации и кооперации, где 

рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 
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организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 

как новую, выяснить, каких средств не достает для ее решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. 

Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи; 

понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 

Критерии учебной деятельности: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому 

развернутому словесному разъяснению всех совершаемых действий 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. Рефлексия дает возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у обучающихся 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий 

партнера, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека 

удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды 

без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества обучающихся с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счет появления 
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интеллектуальных эмоций и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое 

общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнерскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Общие требования к условиям включают: 

 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

лицея. 

Педагогические кадры Чукотского окружного профильного лицея имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги овладевают методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение 

которых необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять 
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профессиональные, социальные и другие пробы вне образовательной организации, а 

именно: 

 сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие 

в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически 

единое пространство внутри лицея как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

Система оценки деятельности образовательной организациипо формированию 

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности Организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

 цели оценочной деятельности:  

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов;  

 условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 
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информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов,  

условий их достижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

лицея государственным и социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования лицейской 

образовательной статистики и мониторинга деятельности лицея по 

формированию и развитию УУД;  

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

лицея по результатам государственной аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности лицея по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;  

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

 мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию 

УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от 

конкретных результатов;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;  
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 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательнойорганизации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией 

лицея, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает 

рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

 системы внутрилицейского контроля:  

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в 

рамках;  

 социологические и психологические исследования;  

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов;  

 анкетирование учителей, обучающихся и родителей.  

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей обучающихся лицея;  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

Оценка оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и лицее 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом 

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения.  

Итоги оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети 

Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 
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 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

1. универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

В Лицее система оценки УУД рассматривается с двух позиций: 

уровневой (определяются уровни владения УУД):  

Уровни сформированности учебных действий  

1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных 

учебных задач и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень.  

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на 

себя.  

3 уровень - способность применять умения для решения сложных задач, высокий 

уровень мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность 

за принятие решения.  

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным видом 

деятельности.  

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

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

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

Этапность в формировании УУД  
Представленные в таблице УУД конкретизируются педагогами лицея применительно 

к каждому учебному предмету и служат ориентиром при организации урочной и 

внеурочной деятельности. Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и 

обобщенности учебных задач.  
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Вид обобщенной  

учебной задачи 

Содержание УУД Уровни формирования Учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, направленные 

на освоение 

систематических 

знаний 

Умение выделять главное 

Умение вычленять общее и особенное 

Умение оперировать понятиями 

Умение устанавливать взаимосвязи между явлениями 

Умение применять различные приемы структурирования 

информации (таблицы, схемы, графики, модели) 

Репродуктивный (под 

руководством учителя) 

Частично-поисковый 

Поисковый 

Все 

учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, направленные 

на формирование и 

оценку навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

интеграции знаний 

Умение выделять существенные признаки и умение выделять 

главное 

Умение сравнивать 

Умение классифицировать 

Умение обобщать и делать выводы 

Умение осуществлять перенос и действовать по аналогии 

Репродуктивный (узнавание, 

воспроизведение) 

Продуктивный (понимание, 

применение в типовых и 

измененных условиях) 

Творческий (вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все 

учебные 

предметы 

Формирование и оценка 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  
 

Умение видеть противоречие в условиях при решении учебной или 

жизненно-практической задачи 

Умение формулировать проблему 

Умение находить аргументы, устанавливать причинно-

следственные отношения 

Умение формулировать личное отношение к проблеме и 

доказывать свою точку зрения 

Умение осуществлять выбор из предложенных альтернатив, 

формулировать предположения и гипотезы 

Умение совместно планировать этапы решения задачи 

Умение контролировать последовательность и результативность 

действий 

Умение давать оценку своим действиям и действиям других 

Действие по образцу (по 

аналогии) 

Действие в заданных условиях 

Самостоятельное действие 

Все 

учебные 

предметы 

Проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 
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Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества и 

рефлексии 

Умение задавать вопросы 

Умение слушать и учитывать другие точки зрения 

Умение аргументировать свою позицию 

Умение распределять задания при групповой работе 

Умение осознавать ответственность за результаты совместной 

деятельности 

Умение оценивать результаты совместной работы 

Умение критически оценить свою деятельность, факторы, 

повлиявшие на ее результативность 

Действие по образцу (по 

аналогии)  

Действие в заданных 

условиях 

Самостоятельное действие  

 
 

Все 

учебные 

предметы 

Проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Формирование и оценка 

навыка коммуникации и 

осознавания ценностно-

смысловых установок  
 

Умение строить устные и письменные высказывания в сжатой и 

развернутой форме на заданную тему 

Умение использовать при создании устных и письменных 

сообщений различные формы представления информации и 

речевые жанры (рассуждение, доказательство, оценочное 

суждение, развернутое суждение, комментарий, инструкция и т.д.) 

Умение слушать, уточнять, дополнять, развивать и 

структурировать услышанное 

Умение в устной и письменной форме воспроизводить 

услышанное, прочитанное 

Репродуктивный (узнавание, 

воспроизведение) 

Продуктивный (понимание, 

применение в типовых и 

измененных условиях) 

Творческий (вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все 

учебные 

предметы 

Проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции  
 

Умение удерживать внимание при восприятии информации, 

представленной разными способами (визуальной, аудиальной, 

текстовой, графической и т.д) 

Умение планировать этапы и результативность выполнения работы 

Умение осуществлять поиск необходимой информации 

Умение осуществлять контроль последовательности и 

правильности действий 

Умение давать оценку своим действия 

Усложняется объем и 

сложность выполняемых 

заданий 

Все 

учебные 

предметы 

Проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 
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Умение анализировать свои достижения Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся  
 

Умение использовать и применять различные приемы поиска 

информации 

Умение использовать программное обеспечение для 

структурирования, преобразования, презентации информации 

Умение работать с электронными образовательными ресурсами 

Умение использовать ИКТ для самовыражения и наглядного 

представления своих образовательных достижений, творческих 

проектов 

Действие по образцу (по 

аналогии) 

Действие в заданных условиях 

Самостоятельное действие 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий включает следующие формы: 

 образовательное событие; 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы. 

1.Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 

 материал образовательного события имеет полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений (колледжей, 

студентов). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими обучающимися; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки.  

В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

2.Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

1. защита темы проекта (проектной идеи); 

2. защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 
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презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

лицеем доводятся до сведения обучающихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы обучающихся должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

лицея.  В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания  Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей» (далее- Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС)), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. 

 Программа утверждается с участием Педагогического Совета, Совета 

обучающихся, родительской общественности (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Проект Программы и календарных планов воспитательной работы для обсуждения и 

последующего утверждения доводятся до сведения заинтересованных лиц путем 
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размещения соответствующих документов на официальном сайте Чукотского 

окружного профильного лицея. 

Программа Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (далее по 

тексту – лицей) включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

2.3.2. Целевой раздел   

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Лицея, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Лицея. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

 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 Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

                                                                                             

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 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 интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в лицее: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Лицея 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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных 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 обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
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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 личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 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, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 
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Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

 Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» является 

государственным общеобразовательным учреждением Чукотского автономного 

округа, реализующим программы основного общего и среднего общего образования 

с профильным и (или) углубленным изучением предметов. Обучение ведётся с 8 по 

11 класс. 

 Лицей создан в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 16.03.2010 года №74 «О переименовании Государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №3» г. Анадырь в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей». 

 Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:    

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в лицее;    

 ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов;   

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско -взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 



 

605  

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;    

 организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;    

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

        Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:   

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские 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 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Педагоги лицея уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Эффективность воспитательной системы во многом зависит от классных 

руководителей. В работе классных руководителей большое внимание уделяется 

правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, 

внешнему виду обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, 

правилам дорожного движения и безопасности пешеходов, здоровому образу жизни.   

 В 2017, 2018, 2019 годах "Чукотский окружной профильный лицей" включен в 

национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. Коллектив 

лицея принял участие в конкурсе «Открытый публичный Всероссийский смотр-

конкурс образовательных организаций 2017». Среди Лауреатов-Победителей 

«Чукотский окружной профильный лицей». За высокие показатели безупречного 

качества предоставляемых услуг, социальную значимость в своей отрасли и регионе 

подтверждение устойчивой позиции надежности и конкурентноспособности 12 июня 

2022 года лицей награжден орденом «Звезда почёта».  

 Также лицей успешно участвовал во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

практики наставничества - Номинация «Наставничество в образовании и кружковом 

движении»,  

 Во Всероссийском проекте «Цифровая образовательная среда и электронное 

обучение в образовательной организации», занимает первое место в списке 

общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа по результатам 

итоговой аттестации.  
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 За последние два года педагогический коллектив лицея победил во 

Всероссийском публичном смотре среди общеобразовательных организаций 

Российской Федерации «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев 

России», занял 1 место во Всероссийском конкурсе организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ», и, как результат высоких показателей, устойчивости позиций, 

надежности и конкурентоспособности, имя «Чукотского окружного профильного 

лицея» внесено в Реестр (раздел «Наука. Образование. Просвещение») и значится на 

Доске Почета России как одно из ведущих образовательных организаций России. 

82% учителей Лицея имеют высшую, 9% первую категорию. 3 педагога -  победители 

национального проекта «Образование» «Лучший учитель». 70% учителей – 

победители различных профессиональных конкурсов. 100% владеют 

компьютерными технологиями. Более 40% учителей – получатели грантов 

стимулирующей надбавки за высокое педагогическое мастерство.  

  3 педагога Лицея имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2 «Отличника народного просвещения, 1 «Заслуженный 

учитель». 8 педагогических работников Лицея награждены Высшей Национальной 

Наградой Общественного Признания Заслуг и Достижений в просветительской, 

преподавательской и образовательной деятельности Почётным нагрудным знаком 

отличия А.С. Макаренко, 8 человек награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

 Педагоги постоянно участвуют в профессиональных конкурсах, повышают 

свою квалификацию, используют современные образовательные технологии.  

В лицее есть педагог-психолог и социальный педагог, который отвечает за 

социальную адаптацию ребят, их психологическое поведение, корректирует их 

поведение, помогает в устранении проблем личностного характера, адаптации в 

коллективе, способствует улучшению психологического климата в классе, проводит 

разъяснительную работу с родителями и педагогами. 

 Лицей включает в себя интернат, являющийся объектом социальной 

инфраструктуры. Часть детей (50% от всей численности обучающихся лицея) 

проживают в интернате лицея, в котором созданы все социально-бытовые условия.  В 

интернате обеспечивается проживание, питание, воспитание, помощь в обучении 

воспитанникам, проживающим в иных населенных пунктах Чукотского автономного 

округа, а также учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  В интернате 48 комнат на 120 мест.   Воспитанники интерната, состоят на 

полном государственном обеспечении, обеспечиваются мягким инвентарем, 

предметами личной гигиены, а также учебниками и хозяйственным инвентарем. 

Родители (законные представители) полностью освобождены от платы за содержание 

детей в интернате. Для ребят, проживающих в интернате, организовано полноценное 

пятиразовое питание.  

 Воспитатели интерната наряду с педагогами-предметниками, классными 

руководителями и другими специалистами лицея активно принимают участие в 

воспитательном процессе. 

 20 ноября 2020 в рамках реализации федерального проекта "Современная 

школа" национального проекта «Образование» на базе Чукотского окружного 

профильного лицея открылся Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста".  В кабинетах формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций проходят занятия по программам «Пресс-центр – «Точка Роста»», «Я - 

лидер», «Я конструирую робота», «Квадрокоптер», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и другие.  
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 Эти помещения используются и для проектной деятельности, выполняют роль 

центра общественной жизни Чукотского окружного профильного лицея. 

 Значимый федеральный проект -  создание Школьных спортивных клубов. В 

лицее клуб существует с 2015 года, а в октябре 2021 года клуб «Лицей» 

зарегистрирован во Всероссийском перечне школьных спортивных клубов.   

 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», выполнения мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в лицее в 2021 году было дополнительно 

приобретено спортивное оборудование и инвентарь.  В 2022 году   были закуплены и 

доставлены тренажеры, гантели, мячи, теннисные столы, лыжи и много необходимого 

для спортивной подготовки. Спортивное направление в лицее включает работу 

спортивных секций по баскетболу, волейболу, вольной борьбе, хоккею с шайбой.  Это 

одно из самых любимых учащимися направлений. Главной задачей этих программ-  

укрепление здоровья учащихся, развитие их спортивных наклонностей, 

формирование здорового образа жизни. Дополнительно учащиеся лицея могут 

посещать секцию тяжелой атлетики, которая сформирована от ДЮСШ на базе 

тренажерного зала, а также секцию национальные виды спорта, которая также 

осуществляет свою деятельность на базе спортивного зала лицея.  Занятия в секциях 

развивает у лицеистов потребность в систематических занятиях, стремление показать 

высокий результат на соревнованиях. Общелицейские спортивные мероприятия: всем 

классом на старт, дни здоровья, спортивные состязания и эстафеты к Дню ЧАО, 

спортивные мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания, 

Президентские игры и состязания, выезд на сопку Михаила и другие… 

 В 2021 году на базе лицея был реализован проект «Волейбольный 

калейдоскоп» (сумма гранта 95, 0 тыс. руб). Ребята провели цикл игр с командами 

организаций и предприятий п. Угольные Копи и г. Анадырь. 

Чукотский окружной профильный лицей не предполагает профессионального 

образования учащихся по направлению работы студий, кружков и секций 

дополнительного образования. Поэтому при приеме в них не производится какой-

либо отбор, а принимаются все желающие. 

 Для творческого развития в лицее есть актовый зал, звуковое и проекционное 

оборудование. Здесь занимаются ребята хореографической и вокальной студий. 

Актовый зал редко пустует. Здесь проводятся традиционные мероприятия, единые 

уроки, разнотематические встречи и концерты.  

 Кроме того, лицей является площадкой для проведения мероприятий не только 

лицейского уровня, но и регионального масштаба: конференций «От идеи к 

воплощению», «Рождественские чтения», окружных конкурсов педагогического 

мастерства «Педагог года Чукотки», телеигры «Умники и умницы», конкурса юных 

чтецов «Живая классика», а также экономического, географического, 

этнографического, «Диктанта Победы» и других значимых Всероссийских акций и 

мероприятий. 

 Лицей очень тесно взаимодействует с общественными организациями Чукотки, 

организациями дополнительного образования, организациями культуры, спорта, 

различными структурами и ведомствами на территории города: 

 реализован пилотный социальный проект «Большая семья Чукотки» по 

инициативе Анадырской и Чукотской Епархии совместно с лицеем и Молодежной 

мэрией Анадыря.  

 Всероссийский проект «Классные встречи», в рамках которого учащиеся лицея 

встречались с интересными людьми города.  
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 слет актива на базе средней общеобразовательной школы №1 города Анадыря, 

где ребята делились впечатлениями об организации внеучебной деятельности в своих 

учреждениях, о поездках в «Артек», идеями сделать школьную и лицейскую жизнь 

по-настоящему интересной.   

 акция «Мы выбираем жизнь!», организованная Общественной молодёжной 

палатой при Думе Чукотского автономного округ. 

 Медиа лаборатория — это новая точка притяжения креативных лицеистов, 

возможность максимального раскрытия творческого потенциала учеников 

Чукотского окружного профильного лицея, проявления себя, возможность 

попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до 

технической. Занимаясь в медиа лаборатории, ребята учатся работать с 

фотоматериалом, векторной графикой, анимацией, видеоматериалом, для 

проектирования, кодирования и публикацию веб-сайтов, записи, редактирования и 

очищения аудио контента, создания постеров, электронных журналов и книг, 

интерактивных документов и многого другого. Реализация проекта «Медиа 

лаборатория» стала возможной благодаря поддержке Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа, лично Губернатора Копина Романа 

Валентиновича, который поддержал инициативу лицеистов, Департамент 

образования и науки Чукотского автономного округа оказал финансовую помощь в 

приобретении Медиа лаборатории. Данный комплект включает оборудование для 

создания, обработки, хранения и публикации медиа контента: это графические 

планшеты, камера с высоким разрешением, 3д камера, экшн-камера, направленный и 

петличные микрофоны, стабилизатор для видеосъёмки, штатив, смартфон. АРМ 

соответствуют рекомендуемым системным требованиям с гибким набором функций 

предоставляемых программным пакетом Adobe Creative Cloud трансформирующий 

АРМ в графическую станцию, монтажный стол, пульт звукорежиссёра и многое 

другое в зависимости от задач. 

 Таким образом, медиа лаборатория способствует подготовке нового поколения 

к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, учит человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия. 

 Для организации учебного и воспитательного процесса в лицее есть 

библиотека. Все обучающиеся 100% бесплатно обеспечены учебной литературой. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося – 46 ед. 

 Библиотека рассчитана на 16 посадочных мест. В библиотеке лицея есть 

читальный зал с тремя оборудованным АРМ читателя с возможностью работы 

обучающихся на стационарном компьютере доступом к сети интернет и к правовой 

системе «Гарант». Есть возможность использования переносных компьютеров. 

Читальный зал библиотеки оснащен средствами копирования и сканирования 

материалов, имеется возможность распечатки (тиражирования) материалов. В 

библиотеке лицея постоянно проводятся библиотечные часы, классные часы.  

Еженедельно здесь проходят заседания Совета старост, где лицейский актив, решает 

все текущие организационные вопросы, делится впечатлениями и планирует 

внеучебную лицейскую жизнь. 

 В лицее 37 семейных династии, имеющие по 2 и более ребенка среди 

выпускников и обучающихся лицея.   

 Ежегодно более 80% выпускников лицея поступают в высшие учебные 

заведения страны. Благодаря победе в телевизионной гуманитарной олимпиаде 
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«Умники и умницы», выпускники лицея становятся студентами МГИМО (Польский 

Дмитрий, Морозов Никита), в 2020- 2021 учебном году победителем регионального 

этапа Умников и Умниц стал Паксюткин Андрей. 

 В Лицее стабильно высокий процент учащихся успешно занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью. Учащиеся лицея успешно проходят 

конкурсные отборы и становятся участниками образовательных программ на базе 

Образовательного центра «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех» (г. 

Сочи).   

 Процесс развития лицея направлен на выявление, сопровождение и обучение 

одаренных детей округа повышает конкурентоспособность лицея. Лицей по праву 

гордится своими выпускниками: медалистами, участниками заключительного этапа 

ВОШ, а также выпускниками, которые успешно учатся в престижных ВУЗах России 

и за рубежом: МГУ, ВШЭ, РХТУ, в Словакии, Ирландии, Китае.  Лицеисты 

становятся призерами и победителями различных предметных, творческих 

региональных и даже Всероссийских конкурсов. 

 Российское движение школьников-  детско-юношеская организация, которая 

консолидирует в себе уже существующие детские движения в каждой школе, 

унифицирует их программу воспитания, позволяет вывести свою работу уже на 

новый всероссийский уровень.  В Лицее В данный момент ведется организационная 

работа по расширению в Лицее первичной организации Российского движения детей 

и молодежи «Движение первых». 

 Эти движения оказывают максимальное содействие в развитии учеников.  В 

своей деятельности имеют несколько важных направлений: 

 Развитие личности объединяет такие поднаправления, как   творчество. - для 

детей организовываются фестивали и конкурсы, культурно-образовательные и 

досуговые программы, творческие проекты; популяризация ЗОЖ - этому 

способствуют фестивали и конкурсы, популяризация комплекса ГТО, работа 

спортивных секций; профориентационные мероприятия. Организуются 

профильные встречи различных масштабов, проводятся игры, семинары.  

 Гражданская активность. В лицее создан добровольческий отряд «Союз 

добровольцев-87», который осуществляет культурное волонтерство- 

содействие в проведении культурных мероприятий, участие в акциях и 

мероприятиях, связанных с сохранением памяти о ВОВ и событийное 

волонтерство - участие в образовательных, спортивных, социальных 

мероприятиях.  

 Военно-патриотическое. Цель этого направления - воспитать новое поколение 

патриотично настроенной молодёжи, умных, смелых, любящих свою родину 

граждан, готовых в любой момент встать на её защиту. В рамках военно-

патриотического направления в лицее проводятся Смотр строя и песни, 

различные военно-спортивные игры, акции, соревнования.  

 Информационно – медийное.  Это создание стенгазет, подготовка статей для 

сайта лицея и социальных сетей и т.д. Это направление постепенно набирает 

силу. И для реализации созданы все условия.   

 Все яркие моменты проводимых мероприятий размещаются на фотостендах, 

сайте лицея, соцсети Телеграмм, в Одноклассники, в Контакте. Классные коллективы 

в Лицее небольшие, поэтому процесс установления межличностных контактов идет 

интенсивно, существует реальная возможность проявить себя каждому в общем деле.  

В лицее нет обособленности между классами, обучающимися разного возраста.  
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 Создание ситуаций совместного поиска, проведения мероприятий и др.  

стимулирует совместную активность обучающихся и учителей.  Таким образом 

между педагогами и лицеистами складываются контактные взаимоотношения, 

основанные на доверии и взаимопонимании. В процессе своей воспитательной 

деятельности лицей активно сотрудничает с культурно-досуговыми и спортивными 

учреждениями города, силовыми структурами, общественными организациями и 

другими учреждениями.  Возможность очно взаимодействовать с учреждениями 

других районов Чукотского автономного округа, организовывать тематические 

выезды, различные экологические мероприятия, круглогодичные спортивные 

состязания, летнюю оздоровительную кампанию отсутствует.     

 Соответственно, в данной Программе учитываются   эти факторы, особенности 

контингента обучающихся, территориальные условия. Мероприятия, обозначенные в 

Программе, также преследуют и цели, определяемые региональной политикой 

образования. Это сохранение самобытности национальной культуры, традиций, 

обычаев, особенностей языка, способствующих духовному и нравственному 

развитию обучающихся. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  
Реализация педагогами Лицея воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

 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, вспомогательных 

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 уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики 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 деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу лицея, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (Цикл занятий «Разговоры о важном»); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов Ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Под внеурочной деятельностью при реализации обновленных ФГОС основного 

общего следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

 План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела образовательной программы. В целях реализации плана 

внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 
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организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами.  

 Планы работы по внеурочной деятельности на учебный год утверждается 

приказами руководителя общеобразовательной организации. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития Название 

программы 

Количество часов 

8 класс 9 класс Всего 

Часть, рекомендованная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительные занятия 

патриотической, 

просветительской, 

экологической  

направленности 

Разговоры о важном 1 1 2 

Классные часы 1 1 2 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 
1 1 2 

Финансовая 

грамотность 
1 1 2 

Занятия направленные на 

удовлетворение 

профессиональных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Профориентация 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Вариативная часть 

Занятия связанные с 

реализацией  особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

1 1 2 

Занимательная 

информатика 
1 1 1 

Красноречие - шаг к 

успеху (итоговое 

собеседование) 

1 1 2 

Деловой русский язык 1 1 2 

Общественные 

отношения: вчера, 

сегодня, завтра 

1 1 2 

Английский язык 1 1 2 

Страноведение 

(китайский, 

немецкий, испанский 

языки) 

1 1 2 

Тайный мир текста 

(лит) 
1 1 2 



 

613  

Решение физических 

задач  
1 1 2 

Практикум по 

математике 
1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 2 

Языки и культура 

народов Севера 
2 0 2 

Занятия на удовлетворение  

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Каратэ кеокусинкай-

до, Вольная борьба, 

Баскетбол,   

Волейбол, Вокальная 

студия "Лад", 

хореографическая 

студия, объединения 

«Точки Роста» 

1 1 2 

Занятия направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

организацию комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Рубеж», Совет 

старост, Совет 

интерната, РДДМ, 

«Добровольцы-87», 

общелицейские 

традиционные 

мероприятия 

2 2 4 

Максимальное 

количество в неделю 
 

10 10 20 

Максимальное 

количество в год 
 

340 340 680 

  

 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предполагает: 

 изучение интересов и запросов учащихся при создании объединений 

дополнительного образования; 

 работа по направлениям дополнительного образования: социально-

гуманитарное, физкультурно-спортивное, техническое, художественное; 

 занятия в кружках, секциях, студиях; 

 представление результатов деятельности (выставки, участие в концертной 

деятельности, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях и т.д.); 

 занятия в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Определены следующие направления работы блока дополнительного образования: 

 организация досуга учащихся во внеурочное время; 

 работа групп, секций, студий дополнительного образования; 

 подготовка и проведение общелицейских вечеров, дискотек, праздников, 

спортивных соревнований и других культурно-досуговых мероприятий. 
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В Лицее дополнительное образование реализуется по следующим направлениям: 

Направление Перечень    реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ 

Классы 

физкультурно-спортивное баскетбол 8-9 

волейбол 8-9 

каратэ кеокушинкай 8-9 

хоккей с шайбой 8-9 

вольная борьба 8-9 

художественное хореографическая студия 8-9 

 вокальная  студия 8-9 

социально-педагогическое английский язык 8-9 

 

 Дополнительное образование с октября 2020 года на базе Государственного 

автономного образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей» также осуществляется через Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является частью 

образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой 

осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-

научные предметы», «Математика и информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-

научной и технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — 

структурное подразделение ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» и 

направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в 

том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Целями деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

            На базе Центра реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 
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№ 

пп 

Перечень    реализуемых 

дополнительных 

 образовательных программ 

Профиль Класс 

1 «Я конструирую робота» технический 8-9 

2 «Лицейский медиа центр» технический 8-10 

3 «Я – лидер»  социально-педагогический 9-11 

4 «Территория безопасности»»   физкультурно-спортивный 9-10 

5 «Ладья» (шахматы)   физкультурно-спортивный 8-11 

 В Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осуществляется 

единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с 

новыми предметными областями «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в которую 

будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – 

при сохранении объема технологических дисциплин. Данные предметные области 

будут реализовываться на уровнях общего образования, а также в формате урочных, 

внеурочных занятий и с помощью дополнительного образования. 

 Задачей дополнительного образования, в том числе  Центра «Точка роста», 

является охват своей деятельностью не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 

70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного профилей, не менее 40 %  охвата 

от общего контингента обучающихся в образовательной организации 

дополнительными общеобразовательными программами спортивно-

оздоровительного,  творческого, общеинтеллектуального направлений  во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

Школьный спортивный клуб «Лицей» 

 Школьный Спортивный клуб «Лицей» - общественная организация учителей 

физической культуры, педагогов дополнительного образования спортивной 

направленности, обучающихся, способствующая развитию физической культуры и 

спорта в лицее, создан с целью координации и объединения усилий членов клуба для 

реализации следующих целей и задач: 

 организации активного отдыха,  

 повышение уровня физического развития, 

 профилактики асоциальных проявлений в подростковой среде (наркомания, 

курение, алкоголизм и др.); 

 развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в образовательной организации; 

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

образовательной организации; 
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 привлечение обучающихся лицея к объединению на основе общности 

интересов; 

 воспитание у обучающихся лицея устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 

 создание сети физкультурного актива во всех классах лицея; 

 содействие открытию спортивных направлений в лицее; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся лицея и с воспитанниками других школьных спортивных клубов; 

 подготовка членов Клуба для участия в соревнованиях различного уровня; 

 осуществление подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на реализацию комплекса ГТО; утверждение положений 

(регламентов) о таких мероприятиях; 

 содействие в организации деятельности спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в лицее; 

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 

(выезды в тундру и т.п.).  

Медиа   
Данное направление воспитательной работы предусматривает такой вид 

деятельности, как: 

 поддержка талантливых юных журналистов; 

 создание и развитие школьных медиацентров, новостных групп в социальных 

сетях; 

 повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

лицеистов; 

 формирование медиакультуры лицеистов; 

 интеллектуальное развитие лицеистов, их самостоятельность; 

 качественное улучшение информационной предметно-развивающей среды в 

семье и лицее через приобщение к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования российской гражданской идентичности 

создание лицейской газеты (в рамках проекта «Точка роста»); 

 подготовка и размещение тематических видеоматериалов на сайте лицея, 

социальных сетях; 

 участие в онлайн-уроках различной направленности. 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленна, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общелицейских делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 
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обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 деятельность методического объединения классных руководителей; 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся лицея; 

 оформление личных дел обучающихся, справок, отчетов; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные лицейские дела 
Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел предусматривает:  
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 общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 организация и проведение традиционных мероприятий лицея:  

 день лицеиста (посвящение в лицеисты);  

 свечка (вечер знакомств);  

 предметные недели;  

 день Чукотского автономного округа;  

 Новогодний калейдоскоп (развлекательные станции);  

 месячник военно-патриотического воспитания;  

 «Поздравляю!» (видеопоздравления от выпускников прошлых лет);  

 праздник последнего звонка «До свидания, лицей!» (фотопожелания 

лицеистов, передача «камня знаний», танцевальный флешмоб, запуск 

шаров с пожеланиями, выступления семейных династий);  

 традиционный выезд выпускников на базу отдыха Сопка Михаила. 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам триместра, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в лицейские дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общелицейских дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных лицейских дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внелицейские мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внелицейских мероприятий 

предусматривает: 

 общие внелицейские мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внелицейские тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 
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учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, в кинотеатр, на каток, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 комплекс коллективных внелицейских творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, воспитателей 

интерната и других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, символикой региона 

(флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение стенда с информацией о героях и защитниках Отечества; 

 размещение, обновление фотографических художественных изображений 

природы, животных, птиц региона; 

 оформление стендов «Календарь знаменательных дат» с информацией 

регионального значения; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (демонстрация научно-популярных, 

документальных фильмов различной направленности в холле 1 этажа); 

 оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации, лестничные марши), содержащих в доступной, привлекательной 

форме информацию гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания,  

 оформление и обновление стендов с информацией и фотоотчётами об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, логотип), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 подготовку и размещение в библиотеке лицея газеты лицея, подготовленной 

участниками формирования «Пресс-центр» Точки роста.  

 поддержание эстетического вида и благоустройство, озеленение всех 

помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

зон активного и тихого отдыха;  

 оформление комнат отдыха в интернате лицея; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, по оформлению учебных аудиторий;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
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праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих 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 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:   

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общелицейские родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 дни открытых дверей; 

 предоставление родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общелицейских мероприятий. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления -Совет 

старост, избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 
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общеобразовательной организации.  

Этот модуль также включает в себя деятельность детских общественных 

объединений, созданных на базе лицея: школьное отделение региональной 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», первичное отделение Российского движения детей и 

молодёжи «Движение первых», добровольческий отряд «Союз добровольцев -87», 

Школьный Спортивный клуб «Лицей», военно-патриотическое объединение 

«Рубеж», центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, 

испытания себя, значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
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специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

 работу Совета профилактики, Совета интерната; 

 встречи, лекции, беседы; встречи с сотрудниками МО МВД Анадырский, 

КПДН и других заинтересованных структур; проведение цикла нравственных 

уроков при взаимодействии с Анадырской и Чукотской Епархией; 

 анкетирование; 

 консультации специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, лицейские праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внелицейских мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внелицейских мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (онлайн уроки на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «ПроеКТОрия»; участие в профориентационных 

мастер-классах; классные часы; 

 профориентационные беседы, лекции с представителями организаций, 

учреждений, структур 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение тематических профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 
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 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования, анкетирование; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии. 

Работа в интернате лицея 

Реализация воспитательного потенциала работы в интернате общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 создание социально-бытовых условий для воспитанников интерната; 

 создание условий, способствующих социальной адаптации лицеистов;  

 осуществление социально-психологического изучения детей для организации 

индивидуального подхода к ним,  

 оказание социально - психологической помощи детям, родителям, учителям; 

 оказание помощи в достижении позитивного разрешения проблем; 

 охрана и защита личности, ее прав, интересов; 

 контроль за эффективностью использования времени для качественной 

подготовки домашних заданий; 

 соблюдение режима дня и правил внутреннего распорядка воспитанниками 

интерната; 

 отслеживание состояния здоровья воспитанников интерната.  

 социальная профилактическая работа; 

 консультативная работа, направленная на консультирование взрослых и детей 

по вопросам развития, обучения, воспитания; 

 работа Совета интерната; 

 организация досуговой деятельности воспитанников в том числе в 

каникулярное время;  

 беседы, инструктажи, познавательные часы, игры, викторины; 

 мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и негативных 

форм поведения; 

 работа с родителями воспитанников интерната; 

 социально-педагогическая диагностика семей воспитанников; 

 выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите; 

 контроль за соблюдением воспитанниками режима дня, санитарных норм; 

 организация питания воспитанников интерната; 

 помощь при оказании медицинского обслуживания воспитанников интерната. 

 

2.3.4. Организационный раздел  

2.3.4.1.  Кадровое обеспечение 

Воспитательная система лицея складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-

психолога, социального педагога, воспитателей интерната, из воспитания на уроке, 

вне урока: через систему дополнительного образования, культурно-досуговой, 

спортивной и творческой деятельности, ученическое самоуправление. Управление 

воспитательным процессом в лицее осуществляется на уровне всех участников 
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образовательного процесса в системе: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, МО классных руководителей, заведующий интернатом. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, 

развития лицея участвуют советы самоуправления: Ученический Совет (Совет 

старост), Совет интерната, родительский комитет.  

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности в лицее 

размещены на сайте общеобразовательной организации: https://chopl.ru/ в разделе 

сведения об образовательной организации: 

https://chopl.ru/dokumentatsiya/dokumentatsiya/kopii/lokalnye-normativnye-akty.html 

Устав лицея  

Локальные акты: 

Декларация прав учащихся 

Должностная инструкция классного руководителя 

Положение о конкурсах, олимпиадах , выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, традиционных массовых мероприятиях 

Положение о внеурочной деятельности учащихся 

Положение об использовании объектов культуры и спорта 

Положение о поощрении учащихся 

Положение о постановке на внутрилицейский учет обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Положение о проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Положение о профориентационной работе с учащимися в условиях введения ФГОС 

СОО 

Положение о работе с одаренными детьми 

Положение о родительском собрании 

Положение о совете обучающихся 

Положение о социально-психологической службе 

Положение о центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Положение об интернате 

Правила внутреннего распорядка в интернате 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Устав ШСК 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, —  в лицее создаются 

необходимые условия, способствующие их полноценному развитию и воспитанию. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 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 

https://chopl.ru/
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf
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стороны 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 ориентиры на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми 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 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.5. Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных 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 обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые грамоты, портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и 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 воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываются с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной 

организации. 

2.3.6. Анализ воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях основного общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 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, 
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адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, 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 другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом) 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 сосредоточивается 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 педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

 внелицейских 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. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  
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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. 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

общеобразовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнёрами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

педагога-психолога, социального педагога и другая документация, которая 

соответствует содержанию плана. 

План разрабатывается один для всей общеобразовательной организации. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству осуществляется 

по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности — по 

индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной 

деятельности.  
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Календарный план воспитательной работы Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента урока 8-9 классы в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Предметные недели 8-9 классы в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Школьный этап муниципальной олимпиады школьников. 8-9 классы по графику учителя-предметники 

Проведение этнографического диктанта 8-9 классы ноябрь Предметные МО 

Конкурс чтецов «Живая классика» 8-9 классы декабрь-март Предметные МО 

Литературно-музыкально-художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и писателей 

8-9 классы в течение года Предметные МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента на занятиях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности 

8-9 классы в течение года Педагоги ДО, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Проектная деятельность «Победа деда  - моя победа» 8-9 классы Сентябрь- апрель, 

апрель –защита 

проектов 

Учителя истории, педагоги Центра 

«Точка роста», РДДМ 

Литературно-музыкально-художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и писателей 

8-9 классы в течение года Предметные МО, педагоги ДО, 

педагоги Центра «Точка роста», 

РДДМ 

Географический диктант 8-9 классы Ноябрь Методисты 

Военная история. Просмотр цикла документальных 

тематических фильмов 

8-9 классы В течение года 1 

раз в месяц 

Классные руководители педагог-

организатор, учителя истории 

Тематические занятия, посвящённые Победе советского народа 

в Великой Отечественной Войне 

8-9 классы Октябрь-апрель Учитель истории, библиотекарь 

Предметные недели 8-9 классы в течение года Классные руководители, учителя-

предметники, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 8-9 классы по графику учителя-предметники 
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Проведение этнографического диктанта 8-9 классы ноябрь Методисты 

Проведение исторического диктанта 8-9 классы февраль Методисты 

Конкурс чтецов «Живая классика» 8-9 классы декабрь-март Предметные МО, педагоги Центра 

«Точка роста» 

 Модуль «Основные общелицейские дела» 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

8-9 классы каждый учебный 

понедельник, 

торжественные 

мероприятия  

Зам по ВР, КДО классные 

руководители, РДДМ 

Акция «Скажи учителю: «Спасибо!»  8-9 классы октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители, РДДМ,  педагоги 

Центра «Точка роста», РДДМ 

Акция «Бессмертный полк» 8-9 классы Апрель-май Зам по ВР, КДО классные 

руководители, учителя истории, 

РДДМ 

Акция «Окна Победы» 8-9 классы Май  Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Акция  «Георгиевская ленточка» 8-9 классы Апрель Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, библиотекарь, РДДМ 

Акция  “Свеча памяти” 8-9 классы Июнь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Всероссийская акция “День героев Отечества” 8-9 классы Декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Всероссийская акция “День неизвестного солдата” 8-9 классы Декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Акция «Студенческий десант» 8-9 классы Январь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор При содействии с 

сотрудниками УМВД 
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Всероссийская акция «Час кода» 8-9 классы Декабрь  Преподаватель информатики, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Массовый забег «Кросс Нации», посвящённый всероссийскому 

дню бега 

8-9 классы Сентябрь Зам. Директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители, ШСК 

Праздники 

День учителя 8-9 классы 5 октября Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Международный день пожилых людей  8-9 классы 1 октября Зам по ВР, классные руководители 

День отца в России 8-9 классы 16 октября 

 

Классные руководители 

День лицеиста 8-9 классы 19 октября Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День народного единства 8-9 классы 4 ноября  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День матери в России 8-9 классы 27 ноября 

 

Классные руководители 

День образования Чукотского автономного округа 8-9 классы 10 декабря Зам по ВР, КДО, ШСК, классные 

руководители 

Новогодний марафон 8-9 классы 23-28 декабря Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Защитника Отечества 8-9 классы 22 февраля Зам по ВР, КДО, ШСК, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Международный женский день 8-9 классы 1-12 марта Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Победы  8-9 классы 6-9 мая  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Последний звонок 8-9 классы май Зам по ВР, КДО классные 

руководители 9, 11классов 
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Выпускной 8-9 классы июнь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 9,11классы 

Классные часы, в том числе классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 8-9 классы 3 сентября Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны  8-9 классы 3 сентября классные руководители 

Международный день школьных библиотек 8-9 классы 25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 8-9 классы октябрь классные руководители 

 «Мы изучаем Конституцию» 8-9 классы Октябрь -декабрь 

 

Классные руководители, педагоги-

организаторы 

День народного единства 8-9 классы 4 ноября  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 8-9 классы 8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 8-9 классы 20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 8-9 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 8-9 классы 3 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 8-9 классы 9 декабря Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День Конституции Российской Федерации 8-9 классы 12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от фашисткой блокады 8-9 классы 27 января Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

8-9 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

8-9 классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 8-9 классы 8 февраля классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

8-9 классы 15 февраля Зам по ВР, КДО классные 

руководители 
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Международный день родного языка  8-9 классы 21 февраля  Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День воссоединения Крыма с Россией  8-9 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 8-9 классы 27   марта  классные руководители 

День космонавтики 8-9 классы 12 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 8-9 классы 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных организаций России 8-9 классы 19 мая  Зам по ВР, РДДМ, КДО, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День славянской письменности и культуры  8-9 классы 24 мая  Классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Классные часы, посвящённые международному дню 

толерантности 

8-9 классы Ноябрь Классные руководители, педагог-

организатор, воспитатели интерната 

Урок по интернет-безопасности в День интернета  8-9 классы 30 октября Учитель информатики, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Классный час «Кибербезопасность», «Безопасность в 

социальных сетях» 

8-9 классы Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, воспитатели 

интерната, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Тематические  диктанты, дни, недели, декады, месячники, циклы 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 8-9 классы сентябрь, март классные руководители, учителя 

информатики и КТ, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Дни правовых знаний 8-9 классы ноябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тематические диктанты (экономический, географический, 

исторический, правовой, тотальный и др) 

8-9 классы  В течение года Методисты 

День самоуправления  8-9 классы октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 
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Тематические предметные недели 8-9 классы В течение года Зам по ВР, КДО классные 

руководители, предметные МО, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

(военизированная эстафета, смотр строя и песни) 

8-9 классы февраль Зам по ВР, классные руководители, 

ШСК, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Цикл уроков финансовой грамотности 8-9 классы В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, преподаватели 

экономики, общество-я, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Библиотечные часы, направленные на развитие нравственно-

эстетических качеств личности 

8-9 классы В течение года Библиотекарь  

Выезд выпускников на сопку Михаила 9 классы Апрель-май Зам по ВР, КДО классные 

руководители, ШСК 

Концерты 

Концерт к дню учителя 8-9 классы октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Концерт ко Дню образования Чукотского автономного округа 8-9 классы Декабрь  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Концерт к  Дню защитника Отечества 8-9 классы февраль Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Отчетный концерт студий дополнительного образования 

художественной направленности 

8-9 классы Март-апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Концерт к 9 мая 8-9 классы май Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурсы по Положениям о проведении 8-9 классы   в течение года Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Спортивные соревнования (ШСК «Лицей») 
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Участие в спортивных мероприятиях лицея 8-9 классы В течение года Педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители, педагоги 

доп. образования, педагог-

организатор, учителя физической 

культуры, ШСК 

Спортивные состязания в рамках школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

8-9 классы В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

Турниры по игровым видам спорта, наст. теннису, 

национальным видам спорта, посвящённые Дню образования 

ЧАО 

8-9 классы Декабрь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

 Соревнования в рамках акции «Студенческий десант» 8-9 классы Январь Зам.директора по ВР, учителя 

физкультуры/, педагоги 

дополнительного образования При 

содействии с сотрудниками УМВД, 

ШСК 

Работа кружков, секций спортивной направленности 8-9 классы В течение года учителя физической культуры, 

педагоги доп. Образования, ШСК 

Шахматные турниры, в том числе посвященные памятным датам 8-9 классы В течение года педагоги Центра «Точка роста» 

Соревнования «Бои роботов» 8-9 классы Февраль-март педагоги Центра «Точка роста» 

Дни здоровья 8-9 классы 1 раз в  триместр ШСК, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Легкоатлетический кросс «Всем классом на старт»  8-9 классы сентябрь учителя физкультуры 

Дополнительное образование 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию 

 Июнь-август Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Комплектование учебных групп, объединений по направлениям 

деятельности 

8-9 классы Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, педагоги Центра 

«Точка роста» 
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Работа кружков, секций, студий 8-9 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Оформление стенда дополнительное образование 8-9 классы Сентябрь  Зам.директора по ВР, руководитель 

Центра «Точка роста» 

Участие в общелицейских мероприятиях  8-9 классы В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях 

города, округа 

8-9 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Модуль «Внелицейские мероприятия» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Экскурсия в воинский музей пограничной части г. Анадырь 8-9 классы В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

(по согласованию с Пограничной 

частью) 

Подготовка и участие в военно-патриотической игре «Зарница» 8-9 классы Сентябрь- март Педагог-организатор, Педагог-

организатор ОБЖ ВПК «Рубеж» 

педагог Центра «Точка роста» 

Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах, фестивалях  

8-9 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители По Положениям о 

конкурсах мероприятиях, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Окружной фотоконкурс «Молодёжный взгляд» 8-9 классы Сентябрь-ноябрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги Центра 

«Точка роста» 
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Окружная молодежная гуманитарная конференция  

 

8-9 классы Декабрь  Заместитель директора по УВР, 

культурно-досуговый отдел, 

педагоги-предметники 

Соревнования по игровым видам спорта в рамках подготовки к 

Кубку Мэра 

8-9 классы Октябрь-ноябрь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

Спартакиада школьников 8-9 классы В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования, ШСК  

Чемпионат  школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ» 8-9 классы В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования, ШСК  

Участие в соревнованиях по игровым видам спорта, спортивных 

мероприятиях города, округа 

 

8-9 классы В течение года 

По приглашениям, 

по планам ОДСК, 

Департамента 

спорта и туризму 

ЧАО 

Педагог-организатор ОБЖ,учителя 

физической культуры, педагоги 

доп.образования, ШСК, культурно-

досуговый отдел, классные 

руководители  

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 8-9 классы В течение года 

По приглашениям, 

по планам ОДСК, 

Департамента 

спорта и туризму 

ЧАО 

Педагог-организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры, педагоги 

доп.образования, ШСК  

 

Участие в региональной молодежной научно-практической 

конференции «От идеи к воплощению» 

8-9 классы Октябрь-ноябрь Методисты, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в окружном фестивале робототехники 8-9 классы Октябрь-ноябрь Педагог-организатор Центра «Точка 

роста», педагоги Центра «Точка 

роста» 
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Участие в олимпиаде «Правовой Олимп 8-9 классы Октябрь-ноябрь Заместитель директора по УВР, 

культурно-досуговый отдел, 

педагоги-предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Знакомство с классами 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Ознакомление учащихся  с локальными актами лицея. 8-9 

классы 

сентябрь Классные руководители, 

воспитатели интерната 

Составление и обновление  социальных паспортов 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговоры о важном» 8-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Работа с государственными символами России 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 8-9 

классы 

Сентябрь, декабрь, 

май 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Организация участия класса в общелицейских делах 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, работающими в классе 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Организация контроля за обучающимися, проживающими в 

интернате лицея 

8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 8-9 

классы 

1 раз в триместр классные руководители 

Организация участия в детских объединениях  8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
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Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы в  совет класса, распределение обязанностей 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Классные часы 8-9 

классы 

еженедельно классные руководители 

Выборы в  Совет старост 8-9 

классы 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

Выборы в  Совет интерната 8-9 

классы 

сентябрь Зав.интернатом, классные 

руководители 

Работа  Совета старост 8-9 

классы 

Еженедельно в 

течение года 

Зам по ВР, КДО, Совет старост 

Работа  Совета интерната 8-9 

классы 

Еженедельно в 

течение года 

Зав.интернатом, Совет интерната 

Дни самоуправления 8-9 

классы 

Октябрь, апрель Зам по ВР, КДО, Совет старост,  

классные руководители 

Вечер знакомств «Свечка» 8-9 

классы 

Октябрь  Зам по ВР, КДО, Совет старост,  

классные руководители, РДДМ 

Работа добровольческого отряда «Союз добровольцев 87» 8-9 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда,  педагог Центра 

«Точка роста» 

Работа военно-патриотического клуба «Рубеж» 8-9 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда, педагог Центра 

«Точка роста» 

Работа Спортивного клуба 8-9 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда, ШСК 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

добровольца в России 

8-9 

классы 

05 декабря Руководитель отряда добровольцев 

« Союз добровольцев-87», педагог-

организатор  

Работа центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

8-9 

классы 

В течение года Руководитель Центра «Точка 

роста» 
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Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Циклы профориентационных часов  8-9 

классы 

в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации встречи 

с профессионалами, представителями, руководителями 

8-9 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, педагог-

организатор Центра «Точка роста»  

Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных встреч, 

форумов, дней открытых дверей  

8-9 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители,  педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

Встречи с представителями профессий (очные и онлайн) 8-9 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители,  педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

Участие в реализации Всероссийского проекта 

«Проектория.Шоу профессий» 

8-9 

классы 

в течение года социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

8-9 

классы 

в течение года педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в проектной деятельности 8-9 

классы 

в течение года учителя-предметники, методисты 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся; 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общелицейские родительские собрания 8-9 

классы 

2 раза в год  Администрация лицея, классные 

руководители 
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Классные родительские собрания  8-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

классные руководители 

 Родительский  всеобуч «Родительский университет»  8-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

Зам по ВР, Классные руководители 

Создание общелицейского родительского комитета 8-9 

классы 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

Информационное оповещение через лицейский сайт, 

электронный дневник 

8-9 

классы 

по необходимости Зам по ВР, Зам по ИКТ,  

Классные руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей 8-9 

классы 

по требованию Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима 

дня, выявления «неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

8-9 

классы 

по необходимости Инспектор КПДН, социальный 

педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении общелицейских, классных 

мероприятий 

8-9 

классы 

по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного посещения мероприятий, музея, 

выставок, экскурсий 

8-9 

классы 

по плану классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной (эстетической) среды» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

8-9 

классы 

в течение года КДО, библиотекарь, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и т.д. к праздникам 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стенда «Святое дело-Родине служить»  октябрь педагог-организатор ОБЖ 

Оформление уголка антикоррупционной политики    

Сентябрь 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Оформление стенда «календарь знаменательных дат»  Сентябрь, декабрь, 

март 

Библиотекарь 
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Модуль «Медиа» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организационное собрание Пресс-центра, выборы актива, 

распределение обязанностей. 

8-9 

классы 

сентябрь Руководитель пресс- центра Центра 

«Точка роста» 

Организация постоянной фото и видеосъемки классных и 

лицейских  мероприятий. 

8-9 

классы 

В течение  года Актив пресс-центра, актив 

медиалаборатории Центра «Точка 

роста» 

Выпуск лицейской газеты  8-9 

классы 

1 раз в триместр Руководитель пресс- центра Центра 

«Точка роста» 

Оформление классных лицейских стендов 8-9 

классы 

В течение года Руководитель пресс- центра, актив 

пресс-центра Центра «Точка роста» 

Классные руководители 

Размещение на сайте Лицея информации о жизни лицея и 

размещении ее в социальных сетях. 

8-9 

классы 

В течение года Зам по ИКТ 

Руководитель пресс- центра Центра 

«Точка роста» 

Создание видеомонтажей, видеороликов, презентаций  

 

8-9 

классы 

В течение года Руководитель медиа-лаборатории 

Центра «Точка роста» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Работа Совета профилактики  8-9 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Выступления на родительских собраниях на темы  

профилактики и безопасности   

8-9 

классы 

1 раз в триместр Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, приглашенные лица 

Классные часы, беседы на темы  профилактики и безопасности,  

об административных правонарушениях 

8-9 

классы 

Не реже 1 раза в 

триместр 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители , приглашенные лица 

Классный час - беседа «Мои права и обязанности» 8-9 

классы 

сентябрь Классные руководители 
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Тематические встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов с целью изучения отраслей административного, 

трудового, уголовного права 

8-9 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, социальный педагог 

Участие в акции «Телефон Доверия» 8-9 

классы 

сентябрь, май Классные руководители 

Проведение Дней Здоровья 8-9 

классы 

1 раз в триместр Классные руководители, учителя 

физкультуры, ШСК 

Участие в конкурсах по антикоррупции. 8-9 

классы 

Сентябрь- декабрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Урок по интернет-безопасности в День интернета  8-9 

классы 

30 октября Учитель информатики 

Классный час «Кибербезопасность», «Безопасность в 

социальных сетях» 

8-9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, воспитатели 

интерната, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Оформление тематических стендов 8-9 

классы 

октябрь Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители  

Рекомендации для родителей на темы профилактики и 

безопасности   

 

8-9 

классы 

В течение года Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Месячник правового просвещения 8-9 

классы 

ноябрь Зам по ВР 

Классные руководители 

Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции 

по вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (информация о работе телефона доверия)  

«Умей сказать «НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что 

нужно знать, чтобы не стать жертвой» и др 

8-9 

классы 

октябрь 

ноябрь 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Просмотр видеофильмов по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди учащихся на уроках ОБЖ и 

биологии. 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

Учитель биологии  

Учитель ОБЖ 
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Выявление учащихся из неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

8-9 

классы 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, находящихся в ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого педагогического  внимания в кружки , 

секции , в классную и школьную деятельность. 

8-9 

классы 

В течение года Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, состоящими на 

профилактических учётах. 

8-9 

классы 

В течение года 

 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Учет каникулярной занятости учащихся 8-9 

классы 

За 15 дней до каникул Зам по ВР 

Классные руководители 

Анализ профилактической работы 8-9 

классы 

Май-июнь  Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Рейды  с целью проверки соблюдения режима дня, условий 

проживания, взаимоотношений  в семье 

8-9 

классы 

В течение года 

 

социальный педагог, классные 

руководители, Инспектор КПДН 

 

Рейды  с целью проверки соблюдения режима дня, условий 

проживания, взаимоотношений в интернате 

8-9 

классы 

В течение года 

 

Зав.интернатом, социальный 

педагог, классные руководители, 

Семинары для классных руководителей в рамках МО классных 

руководителей 

 

8-9 

классы 

декабрь, май Зам по ВР социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 

классы 

01 сентября Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, ГУ МЧС России 

по ЧАО 

Месячник безопасности (инструктажи, беседы, лекции) 8-9 

классы 

сентябрь Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ ГУ МЧС России 

по ЧАО 
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Цикл бесед по профилактике ВИЧ-инфекции, вреде курения, 

алкоголизма, наркомании 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

организатор ОБЖ, воспитатели 

интерната 

Беседы в классах о здоровом образе жизни 8-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Участие в мероприятиях Всемирного дня борьбы со СПИДом 8-9 

классы 

Декабрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ГУЗ ЧОБ 

Встреча учащихся с врачом наркологом  8-9 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ ГУЗ ЧОБ 

Лекция сотрудников  органов наркоконтроля 8-9 

классы 

В течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

Наркоконтроль 

Классные часы по соблюдению ПДД 8-9 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 8-9 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ По 

согласованию с ГИБДД 

Проведение в разное время суток учебных эвакуаций с целью 

отработки порядка действий учащихся в случае возникновения 

пожара 

8-9 

классы 

1 раз в квартал Зав. общежитием, старший по 

режиму, преподаватель ОБЖ, 

воспитатели интерната 

Беседа «Общая характеристика и особенности правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними» 

8-9 

классы 

По согласованию Социальный педагог, инспектор 

ПДН  

Составление социального паспорта классов 8-9 

классы 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители 

Составление социального паспорта интерната 8-9 

классы 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители, зав. 

интернатом 

Работа Совета интерната 8-9 

классы 

в течение учебного 

года 

Зав. интернатом 

Проведение рейдов по соблюдению внешнего вида 8-9 

классы 

 зам директора по ВР соц. педагог, 

классные руководители,  
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Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к 

правонарушениям. 

8-9 

классы 

Ежемесячно 

по мере 

необходимости 

соц. педагог, педагог-психолог, 

воспитатели интерната 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятия по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

8-9 

классы 

Ноябрь, апрель Зам по ВР, КДО, классные 

руководители, Избирком ЧАО 

Акция «Задай вопрос юристу» в рамках Дня правовой помощи 

детям 

8-9 

классы 

Ноябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители сотрудники 

Минюста, ФССП, УМВД, КПДН 

 Единый классный час, приуроченный к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

8-9 

классы 

 

09 Декабря 

Педагог-организатор 

Антимонопольная служба ЧАО 

Викторина по антикоррупции 8-9 

классы 

Декабрь педагог-организатор Прокуратура 

ЧАО 

Лекция сотрудников  органов наркоконтроля 8-9 

классы 

1 раз в полугодие зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

Наркоконтроль 

Занятия по краеведению на базе Музейного центра «Наследие 

Чукотки» 

8-9 

классы 

В течение года 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, педагог-организатор 

По согласованию с Музейным 

центром «Наследие Чукотки» 

Посещение выставок, экспозиций Музейного центра «Наследие 

Чукотки» 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор По согласованию с 

Музейным центром «Наследие 

Чукотки», педагог-организатор 

Центра «Точка роста» 

Лектории  в рамках цикла «Моя Чукотка»  8-9 

классы 

В течение года 

 

библиотекарь, педагоги-

организаторы По согласованию с 

ЧОПБ им. В. Г. Тана-Богораза 
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Акция «Студенческий десант» 8-9 

классы 

Январь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор При содействии с 

сотрудниками УМВД 

Посещение художественной галереи 

 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор 

Посещение выставок, экспозиций 8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор По приглашениям 

Экскурсия в воинский музей пограничной части г. Анадырь 8-9 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ (по согласованию 

с Пограничной частью) 

Экскурсия в редакцию газеты «Крайний Север», радио «Пурга» 8-9 

классы 

Ноябрь Педагог-организатор Центра «Точка 

роста» Точка роста 

Встречи, беседы, лекции по духовно-нравственной тематике 8-9 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, Анадырская и 

Чукотская Епархиа 

Библиотечные часы 8-9 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, Библиотека им. Тана-

Богораза 

Мероприятия различной организационной формы и  

тематической направленности 

8-9 

классы 

В течение года Окружной Дом народного 

творчества, Дворец детского и 

юношеского творчества, Детско-

юношеская спортивная школа 

Модуль «Работа в интернате» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Вовлечение воспитанников в творческие кружки, спортивные 

секции по интересам 

8-9 

классы 

в течение года зав. интернатом, воспитатели 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами (Уставом 

интерната, Правилами внутреннего распорядка в интернате и 

др.) 

8-9 

классы 

сентябрь зав. интернатом, воспитатели 

Выборы органов самоуправления: старост этажей, актива 

общежития 

8-9 

классы 

сентябрь зав. интернатом, воспитатели 
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Дни безопасности 

- инструктаж по пожарной безопасности и по технике 

безопасности;  

- проведение инструктажа по ТБ в праздничные и каникулярные 

дни 

- ведение Журналов инструктажей по технике безопасности и 

пожарной безопасности в интернате; 

- проведение учебных эвакуаций в разное время суток с целью 

отработки порядка действий учащихся в случае возникновения 

пожара. 

8-9 

классы 

1 раз в квартал зав. интернатом, воспитатели 

Оформление экранов чистоты, графика дежурств по секциям 

общежития, информационных стендов в коридорах и 

воспитательской. 

8-9 

классы 

в течении года 

 

зав. интернатом, воспитатели, 

старосты этажей 

Оформление договоров о взаимной ответственности 8-9 

классы 

сентябрь-октябрь зав. общежитием 

Единые требования к внешнему виду воспитанников 8-9 

классы 

 в течении года зав. интернатом, воспитатели, 

старосты этажей 

Работа Совета общежития и Совета профилактики 

правонарушений по вопросам воспитания, обучения детей 

8-9 

классы 

1 раз в месяц зав. общежитием, воспитатели 

Контроль за санитарным состоянием комнат, кухни, 

умывальных комнат,  коридоров  

8-9 

классы 

ежедневно зав. общежитием, воспитатели 

Проверка санитарного состояния жилых комнат и их освещения, 

сохранности имущества 

8-9 

классы 

1 раз в две недели Классные руководители, старший 

по режиму 

Проведение генеральной уборки личных комнат  8-9 

классы 

Еженедельно по 

субботам 

зав. общежитием, воспитатели, 

старосты этажей 

Проведение генеральной уборки всего общежития 8-9 

классы 

1 раз в квартал зав. общежитием, воспитатели 

Проведение адаптационных мероприятий с анкетированием 

воспитанников  

8-9 

классы 

октябрь, апрель зав. общежитием, воспитатели, 

педагог-психолог 

Уровень воспитанности учащихся, проживающих в условиях 

интерната 

8-9 

классы 

Сентябрь  педагог-психолог 
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Заседания МО воспитателей. Пополнение методической 

копилки материалами, рекомендациями, сценариями для 

передачи опыта 

8-9 

классы 

1 раз в два месяца зав. общежитием 

Взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников с сотрудниками общежития 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Создание комфортных условий проживания  8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Работа с родителями, дети которых проживают в условиях 

интерната  

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Составление социального паспорта интерната 8-9 

классы 

сентябрь зав. общежитием, 

воспитатели, социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися о бережном отношении к 

имуществу общежития, экономии электричества, воды 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Проведение конкурса «Самая лучшая комната» 8-9 

классы 

в конце каждого 

месяца 

зав. общежитием, 

актив общежития 

Организация контроля над эффективностью использования 

времени для качественной подготовки домашних заданий 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Контроль над соблюдением режима дня и правил внутреннего 

распорядка 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Отслеживание состояния здоровья  учащихся интерната, 

ведение журнала регистрации больных 

8-9 

классы 

в течение года Зав. общежитием, воспитатели, 

медработник 

Контроль над соблюдением требований к внешнему виду 

учащихся 

8-9 

классы 

ежедневно зав. общежитием, воспитатели 

Контроль соблюдения пропускного режима 
8-9 

классы 

ежедневно зав. общежитием, воспитатели 

Контроль над выполнением внутреннего распорядка интерната, 

соблюдением этических и моральных норм обучающихся 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Подготовка и проведение традиционных мероприятий: «День 

Знаний», «День учителя», «Новый год», «День защитников 

Отечества», «Международный день 8 марта», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер».   

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 
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Беседы: 

Права и обязанности обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

О бережном отношении к имуществу общежития, 

электроэнергии и воде 

О дисциплине и порядке в общежитии. 

Правила пожарной безопасности 

Санитарное состояние общежития. 

Об ответственном отношении к дежурству. 

Соблюдение правил проживания в общежитии. 

О норме поведения в общественных местах. 

Встреча с инспектором ПДН «Ответственность 

несовершеннолетних и совершеннолетних молодых людей при 

нарушении законодательства» 

8-9 

классы 

 Сентябрь  зав. общежитием, воспитатели 

Оказание помощи вновь прибывшим воспитанникам в 

адаптации к условиям жизни в общежитии 

8-9 

классы 

Сентябрь- октябрь зав. общежитием, воспитатели 

Беседы по профилактике употребления спиртосодержащих 

напитков, курения  

8-9 

классы 

 В течение года зав. общежитием, воспитатели  

Беседа: «Как в себе развить ответственность, самооценка, 

самоконтроль» 

8-9 

классы 

Ноябрь  воспитатели 

Беседа «Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни», профилактика заболеваний 

8-9 

классы 

В течение года воспитатели 

 Беседы: 

«Виды ответственности несовершеннолетних» 

«Нет прав без обязанностей» 

«Правила поведения на каникулах» 

8-9 

классы 

 В течение года зав. общежитием, воспитатели, 

приглашенные лица 

Проведение конкурсной программы, дискотеки, организация 

праздничного стола в новогоднюю ночь 

8-9 

классы 

декабрь зав. общежитием, воспитатели 

Организация поздравления мальчиков с праздником 23 февраля 8-9 

классы 

февраль воспитатели 

Организация поздравления девочек с праздником 8 марта  8-9 

классы 

март воспитатели 
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Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 8-9 

классы 

апрель воспитатели 

Мероприятия ко Дню Победы: акции Окна Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный полк 

8-9 

классы 

май воспитатели 

Поздравление именинников  8-9 

классы 

ежемесячно актив общежития 

Тематические беседы и встречи духовно-нравственной 

направленности 

8-9 

классы 

В течение года зав. общежитием, воспитатели, 

приглашенные лица 

Каникулярные мероприятия 8-9 

классы 

В течение года зав. общежитием, воспитатели, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

приглашенные лица 
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КАЛЕНДАРЬ дней единых действий РДДМ «Движение первых» 

Дата Название события Направление деятельности 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность 

Первые 

выходные октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

5 декабря  Международный день 

добровольцев 

Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

2 февраля День воинской славы России Военно-патриотическое 

8 февраля  День русской науки Личностное развитие 

21 февраля Международный день родного 

языка 

Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к 

России 

Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общегообразования. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости обучающихся. 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями;  

проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направленийработы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности лицея. 

Диагностическое направление  
работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ 

и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). Учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты 

проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 



 

654 
 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в лицее к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление  
работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию 

в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично 

учителями- предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится во внеурочной деятельности группой специалистов лицея: логопедом, 

психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и 

др.), в том числе с использованием сетевой формы работы. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; 

тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). Коррекционная работа с 

обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий:  

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально- бытовая ориентировка»,  

«Ритмика»,  

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 



 

655 
 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление  
работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов 

по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

обучающихся с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: психологом, социальным педагогом и др. 

Педагоги проводят консультативную работу с родителями обучающихся по 

вопросам успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией лицея и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со администрацией лицея включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у подростка проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями. 

Специалисты реализуют консультативное направление ПКР в работе с подростками, 

их родителями, педагогами, с администрацией лицея (по запросу). В ходе 

консультаций специалисты информируют их об основных направлениях работы, 

возможности и целесообразности использования методов и приемов работы на 

отдельных уроках, об альтернативных учебниках и учебных пособиях (при 

необходимости), о результатах работы, рассказывают о динамике развития 

обучающихся, их затруднениях и предлагают рекомендации по преодолению 

недостатков. 

Информационно-просветительское направление  

работы способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, 

позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций специалистов 

(логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.4.2. Система  комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаётся рабочая 

группа, в которую наряду с учителями – предметниками включаются педагог-

психолог, социальный педагог, привлекаемые специалисты (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно:  

Подготовительный этап: 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы; 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ (в том числе – инвалидов, также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности;  

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с 

обучающимися, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

 Основной этап: 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

организация и механизм реализации коррекционной работы;  

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы;  

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Заключительный этап: 

осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;  

проводится обсуждение хода реализации программы на консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в лицее целесообразно создание службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами лицея и реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами лицея, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы лицея. Работа может быть организована фронтально, 

индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности педагога- психолога:  

проведение психодиагностики;  

развитие коррекция эмоционально- волевой сферы обучающихся;  

совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработка и осуществление развивающих программ;  

психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным 

с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППК).  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической).  

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в 

выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения обучающихся в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают 

и осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, учителя и представитель 

администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППК. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в 

следующих случаях: 

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления учащегося с 

ОВЗ в лицей для выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 
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диагностики по окончании триместра и учебного года с целью мониторинга 

динамики обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования 

конкретными специалистами, учителями лицея определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий:  

 организационных,  

 кадровых,  

 психолого-педагогических, 

 программно-методических,  

 материально-технических,  

 информационных. 

Лицей при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических 

и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов разрабатываются 

дополнительно при наличии обучающихся с ОВЗ, с учетом  выявленых 

индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с OB3, 

обусловленных особенностями их развития. 

2.4.3. Механизм  взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля как внутри лицея, так и в сетевом их взаимодействии, в том числе с 

привлечением специалистов психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают 
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программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы имеет отражение в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-

развивающие задачи на каждом уроке, осуществляет отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам во 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися 

со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с 

ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала подростков. 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного образования является готовность к последующему профильному 

образованию и сформированность способностей к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит учащемуся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профилях на уровне среднего общего образования в 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
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 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; 

 критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профильного обучения и/или 

профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профильному образованию, обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ основного общего образования. Выпускники IX 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, обучающиеся, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях. (Увеличивается продолжительность основного 

государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 

обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях.) 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие 

часть образовательной программы основного общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности ЛИЦЕЯ, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: 

Учебный план основного общего образования 

План внеурочной деятельности  

Календарный учебный график 

Календарный план воспитательной работы 

Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Механизмы достижения 

Модель дорожной карты по формированию необходимой системы условий 

реализации Основной образовательной программы 

Контроль за состоянием системы 

 

3.1 . Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цель основного общего образования –обеспечение выполнения 

требований Стандарта, обеспечение базы для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Получение основного общего образования обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. Содержание 

образования создает условия для получения общего среднего образования, 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

 целям современного основного общего образования – основное общее 

образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основам наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыкам умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

 целям и задачам деятельности ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный 

лицей» создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого 

качества образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательных отношений, построения партнерских отношений лицея с 

родителями и социумом, создание возможностей для использования 

образовательного и культурного потенциала лицея местным сообществом 

В целях организации работы Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей» при разработке учебных планов на 2023-2024 

учебный год были использованы следующие нормативные документы:  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Требования ФГОС ООО, утвержденные приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 08.11.2022), 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ ЧАО 

«Чукотского окружного профильного лицей» Приказ № 01-06/ 506   от 31.08.2023 

года; 

 Годовой календарный учебный график на 2023– 2024 учебный год;  

 

Учебный план для 8-9 классов ФГОС основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

В учебном плане VIII- IX классов учебные предметы представлены следующими 

блоками: 

Обязательная часть: определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений: определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

лицея.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

Структура предметных областей: 
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 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки. (английский язык, второй иностранный язык);  

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);  

 естественно - научные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология   

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

На уровне основного общего образования, для 8-9 классов, в Чукотском 

окружном профильном лицее реализуется вариант N 4–для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, так как этот вариант 

наиболее полно может реализовать потребности в распределении часов в условиях 

ранней пропедевтики и предпрофильного обучения профильного лицея. Учебный 

план для 8-9 классов способствует личностному становлению через формирование 

познавательных потребностей, интересов и способностей и представляет систему 

развивающего допрофильного и предпрофильного обучения.  

Учебный план основного общего образования. Годовой 

 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Классы VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  102 102 204 

Литература  68 102 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 68 68 136 

Родная литература 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра  102 102 204 

Геометрия  68 68 136 

Информатика  34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 102 170 

Обществознание  34 34 68 

География  68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы  
 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство Музыка  34 0 34 

Изобразительное искусство 34 0 34 

Технология Технология 34 0 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура  68 68 136 

 Каратэ кеокусинкай-до 34 34 68 

Итого  1190 1190 2380 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(немецкий/китайский/испанский) 

34 34 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1224 1224 2448 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» в 8-9-х классах 

реализует программы учебных предметов, соответствующие Федеральному 

государственного образовательному стандарту основного общего образования, 

обеспечивающие на уровне основного общего образования дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся по предметным областям «Математика и 

информатика», «Русский язык и литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Родная литература». 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 8-9 классов, с целью изучения спроса на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования, и реализации требований федерального 

законодательства об образовании, в качестве родного языка считают необходимым 

изучать русский язык как государственный 100% родителей. Таким образом, с целью 

удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

интереса к родному языку, а через него к родной культуре, учебный предмет 

«Родной (русский) язык» изучается самостоятельно. В 8-9 классах на данный 

предмет выделено по 2 часу из обязательной части.  На учебный предмет «Родная 

литература» выделено по 1 часу из обязательной части.   

Предметная область «Иностранный язык» в рамках второго иностранного 

языка реализуется предметом «Иностранный язык (немецкий, китайский, 

испанский- по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся)» - по 1 часу в неделю в 8-9 классах за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

На основании Федерального проекта “Спорт-норма жизни”, утвержденным 

проектным комитетом по национальному проекту "Демография" в ГИИС 

"Электронный бюджет" 29 апреля 2019 года  "Каратэ кеокусинкай-до"  введен в 

учебный план  как  учебный предмет в количестве 1 часа за счет уроков физической 

культуры. 

 Образовательная деятельность лицея строится на основе принципов 

демократизации, гуманизации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

дифференциации образования, сотворчества и сотрудничества, светского характера 

образования, индивидуализации образования с учетом развития интеллектуального 

и творческого потенциала личности, ее способностей и особенностей с целью 

самоопределения ребенка, в том числе профильного, а также реализации 

социального и государственного заказов.  

В целях реализации принципов индивидуального и личностно 

ориентированного образования при наличии условий классы делятся на подгруппы: 

на иностранные языки, информатику. 

Учебный план для 8-9 классов способствует личностному становлению через 

формирование познавательных потребностей, интересов и способностей и 

представляет систему развивающего предпрофильного обучения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9#%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%9A%D1%91%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9
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Предпрофильная подготовка – гибкая система, зависящая от множества 

факторов, от особенностей социально-образовательной среды, кадрового 

потенциала, профессионально-образовательных потребностей семьи и личности 

учащегося.   

8-9 классы    являются (предпрофильными) подготовительными для перехода 

на профильное обучение (на старший уровень: технологический, социально-

экономический, естественно-научный, гуманитарный профили). В соответствии с 

этим в лицее реализуются идеи углубленного изучения предметов в рамках, 

выделенных предпрофилей. Предпрофильная и профильная подготовка 

разворачивается в рамках гибкой системы профилей на основе выявления 

индивидуальных способностей и социального заказа. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются 

при изучении факультативного курса Основы духовно-нравственной культуры 

народов России в 8 классе и самостоятельного учебного предмета в 9 классе.  

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при 

изучении учебных предметов других предметных областей, а также реализуются 

через программу воспитания и социализации, обучающихся лицея.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Увеличение часов 

8 8 -ом: второй иностранный язык (немецкий/китайский/испанский) 

9 9 -ом: второй иностранный язык (немецкий/китайский/испанский) 

 

Учебный план основного общего образования на 2023-2024 учебный год 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы Классы 

Классы VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 6 

Литература  2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  2 2 4 

Родная литература 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 3 5 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы  
 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка  1 0 1 

Изобразительное искусство 1 0 1 

Технология Технология 1 0 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 4 

Каратэ кеокусинкай-до 1 1 2 

Итого  35 35 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий/китайский/испанский) 

1 1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка 36 36 72 

 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101) -  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/;  

   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 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования);  

   Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;  

   Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

   Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

   Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 

частью содержательного раздела основной образовательной программы. В целях 

реализации плана внеурочной деятельности лицеем может предусматриваться 
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использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

 Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования. В соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 700 часов на уровне основного 

общего образования).  

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации.  

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 уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности:  

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 занятия обучающихся по      формированию   

функциональной     грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими        проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся; 

 

Планирование внеурочной деятельности  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при формировании 

плана внеурочной деятельности лицеем предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся:  
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1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства).  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения);  

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том 

числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах).  

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 
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Направление 
внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех  обучающихся 

Информационно- просветительские     занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы: занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающими ответственным 

отношением  к  собственным поступкам 

Занятия по формированию  функциональной 

грамотности  обучающихся 
1 Основная цель: развития способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся: читательской, математической, 

естественно- научной, финансовой направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные  кружки или факультативы 
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Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения
 обучающихся к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к 
осознанному выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 
и в непрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных 

парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования 
уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 
возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 
 

 
3 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего,

 и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 
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сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников  образовательных 

отношений; дополнительные занятия для обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов; 

формирование у обучающихся чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;  

Основная  задача: физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых;  

оздоровление лицеистов, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: занятия обучающихся в 

различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 
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художественного творчества, журналистских,  поэтических или 

писательских клубах и т.п.);  

занятия лицеистов в спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и соревнований);  

занятия обучающихся в  объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных 

музеев) 
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Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной 

  направленности 

1 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная  задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

лицея, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

лицее, понимания зон личного влияния на уклад лицейской жизни.  

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения школьников 

и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических

  отрядов, создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией. 
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Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические     задачи: 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 воспитание трудолюбия,способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; подготовка 

учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 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. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно- нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного 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 тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Формы внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

 деятельность ученических сообществ, 

 клубы по интересам, 

 встречи, 

 профессиональные пробы, ролевые игры, 

 реализация проектов, 

 кружки, 

 походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Недельный план внеурочной деятельности  

Направление развития Название программы Количество 

часов 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Часть, рекомендованная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительные занятия 

патриотической, 

просветительской , 

экологической  направленности 

Разговоры о важном 1 1 2 

Классные часы 1 1 2 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Функциональная 

грамотность 
1 1 2 

Финансовая грамотность 1 1 2 

Занятия направленные на 

удовлетворение 

Профориентация 

 

1 

 

1 

 

2 

 



 

677 
 

профессиональных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть 

Занятия связанные с 

реализацией  особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся    

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

1 1 2 

Занимательная 

информатика 
1 1 1 

Красноречие - шаг к 

успеху (итоговое 

собеседование) 

1 1 2 

Деловой русский язык 1 1 2 

Общественные 

отношения: вчера, 

сегодня, завтра 

1 1 2 

Английская грамматика: 

просто о сложном 
1 1 2 

Занимательный 

иностранный язык 

(китайский, немецкий, 

испанский языки) 

1 1 2 

Тайный мир текста (лит) 1 1 2 

Решение физических 

задач  
1 1 2 

Практикум по математике 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 2 

Языки и культура народов 

Севера 
2 0 2 

Занятия на удовлетворение  

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

 1 1 2 

Занятия направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на организацию 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

 

2 2 4 

Максимальное количество в 

неделю 
 

10 10 20 

Максимальное количество в 

год  
340 340 680 
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Таким образом, учащиеся в обязательном порядке осваивают дисциплины, на 

изучение которых в сумме планируется нагрузка в объеме 36 часов в неделю при 

шестидневной учебной неделе. Учебный процесс построен по триместровой 

системе, продолжительность триместра 65-70 учебных дней.   Образовательный 

процесс обучающихся 8-9 классов проводится в 1 смену.  Продолжительность 

уроков для 8-9 классов 45 минут. Изменения продолжительности урока возможны в 

случаях производственной необходимости закрепляемые приказом директора 

образовательного учреждения.  

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется восемь раз за весь период 

обучения по всем учебным предметам, включенным в учебные планы. 

Аттестационными периодами являются триместр и учебный год.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 определение фактического уровня освоения образовательной программы в 

установленные сроки (на конец триместра, учебного года);  

 соотнесение фактического уровня освоения образовательной программы с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося при осуществлении дальнейшей образовательной 

деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

При проведении промежуточной аттестации в Лицее используется пятибалльная 

система оценивания уровня учебных достижений:  

1) учащемуся выставляется оценка по учебному предмету за триместр:  

 за прохождение контрольных мероприятий, проводимых в период изучения 

учебного предмета на протяжении триместра (контрольные мероприятия); 

 за прохождение аттестационных испытаний, проводимых по завершении 

изучения учебного предмета в триместре (аттестационные испытания);  

2) оценивание уровня учебных достижений по учебному предмету за триместр 

осуществляется по пятибалльной шкале;  

3) оценка по учебному предмету, полученная учащимся за триместр за 

прохождение контрольных мероприятий и аттестационных испытаний, является 

накопительным результатом промежуточной аттестации;  

4) накопительный результат промежуточной аттестации переводится в 

отметку по учебному предмету за триместр по пятибалльной шкале.  

Инструментами проведения контрольных мероприятий и аттестационных 

испытаний являются контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ), которые 

разрабатываются для каждого контрольного мероприятия и аттестационного 

испытания. Содержание КИМ определяется учителями (при необходимости – 

экспертами из числа педагогических работников лицея) в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету.  КИМ для аттестационных испытаний 

утверждаются директором Лицея.  В состав КИМ входит оценочный лист. В бланке 

оценочного листа указываются перечень заданий, критерии оценки их выполнения, 
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максимальное количество баллов по каждому заданию. Учитель обязан ознакомить 

учащихся с бланком оценочного листа не позднее чем за 3 дня до дня проведения 

контрольного мероприятия и не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

аттестационного испытания.  При проверке результатов прохождения учащимися 

контрольного мероприятия или аттестационного испытания по каждому учащемуся 

заполняется оценочный лист. В оценочный лист выставляется количество баллов, 

набранное учащимся. 

 

Проведение контрольных мероприятий  

Минимальное количество обязательных контрольных мероприятий и 

планируемый период их проведения устанавливаются в рабочей программе 

учебного предмета. Количество контрольных мероприятий и период их проведения, 

установленные учителем, указываются в тематическом планировании по учебному 

предмету.  Учитель самостоятельно определяет формы и содержание работы по 

итогам контрольных мероприятий.  

Последствия получения неудовлетворительного результата за прохождение 

контрольного мероприятия успеваемости определяются учителем (в том числе 

организация самостоятельной работы учащегося, проведение с ним дополнительной 

работы, индивидуализация содержания образовательной деятельности).  

Результаты прохождения контрольных мероприятий доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) через электронный журнал.  

Учитель обязан комментировать результаты прохождения контрольных 

мероприятий в устной форме по просьбе родителей (законных представителей) 

учащихся. Родители (законные представители) учащегося имеют право на 

получение информации о прохождении контрольных мероприятий в письменной 

форме в виде копии проверенной работы учащегося.  

 

Проведение аттестационных испытаний 

По каждому учебному предмету проводится одно аттестационное испытание 

в триместре.   Аттестационные испытания проводится в письменной форме, за 

исключением аттестационных испытаний по иностранным языкам, которые 

проводятся в письменной и устной формах.  

Формы аттестационных испытаний, порядок их проведения, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению аттестационных испытаний, 

определяются приказом директора Лицея.  

Аттестационные испытания проводятся лицами, уполномоченными на это 

приказом директора Лицея.  

Проверка письменных работ проводится учителями, осуществляющими 

преподавание соответствующего учебного предмета (при необходимости – 

экспертами из числа педагогических работников лицея).  

По итогам проверки учителя заполняют оценочные листы на каждую работу. 

Результаты аттестационных испытаний доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) через электронный журнал.  

Учащиеся, не прошедшие аттестационное испытание по уважительным 

причинам в основной срок, проходят его в дополнительный срок, установленный 

приказом директора Лицея. 

 

Выставление отметок промежуточной аттестации  
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Учащимся выставляются отметки промежуточной аттестации (итоговые 

отметки) по каждому учебному предмету:  

 отметки за триместр;  

 отметки за учебный год (класс);  

 отметки за 8-9 классы, выставляемые в аттестат об основном общем 

образовании. 

Отметка за триместр определяется как средне арифметическое, набранных 

учащимся по учебному предмету за триместр за прохождение контрольных 

мероприятий и аттестационного испытания.  

Учащийся, набравший за триместр по итогам контрольных мероприятий и 

аттестационного испытания менее 2,57, считается имеющим неудовлетворительный 

результат промежуточной аттестации за триместр по соответствующему учебному 

предмету.  

Учащийся, не явившийся на аттестационное испытание без уважительной 

причины, считается не прошедшим промежуточную аттестацию за триместр по 

соответствующему учебному предмету.  

Отметка за учебный год (класс) определяется как среднее арифметическое 

между суммами баллов, набранных учащимся по учебному предмету за первый, 

второй и третий триместры соответствующего учебного года, с последующим 

переводом в пятибалльную.  

Отметка за 8-9 классы, выставляемая в аттестат об основном общем 

образовании, определяется как среднее арифметическое между оценками, 

набранными учащимся по учебному предмету за все периоды обучения по 

образовательной программе основного общего образования, с последующим 

переводом в пятибалльную. 

Академическая задолженность и действия участников образовательных 

отношений при её возникновении  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 

раз в сроки, определяемые приказом директора Лицея, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося.  

Лицей создает условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Для проведения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности во второй раз приказом директора Лицея создается 

комиссия по проведению повторной промежуточной аттестации. Регламент работы 

указанной комиссии определяется локальным нормативным актом лицея.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность в 8-м классе, переводятся в 

9-й класс условно.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
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оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по-иному (отличному от 

первоначального) учебному плану, или переводятся в другую образовательную 

организацию. 

Периоды промежуточного контроля, аттестационных испытаний 

устанавливаются календарным учебным графиком. Формы проведения 

промежуточной аттестации ежегодно уточняются педагогическим советом лицея.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Аттестационные испытания в 2023-2024 учебном году в 8 классах проводятся 

по русскому языку и математике, осуществляются в мае-июне учебного года.  

Аттестационные испытания 9-х классов проходит согласно приказа Министерства 

просвещения. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2023-2024 учебный год . 

Проведение промежуточной аттестации 

Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется четыре раза за год обучения 

по всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными 

периодами являются триместр и учебный год.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением без 

прекращения образовательного процесса по всем предметам учебного плана и 

курсам плана внеурочной деятельности в следующих формах: 

 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык (русский) итоговая средняя отметка 

Родная литература (русская) итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 
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Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической или 

диалогической речи)/ письменная 

проверка (творческая работа, 

дидактическое задание)/сдача 

нормативов/ выставка творческих 

работ 

 

Таким образом, учебный план лицея предоставляет возможность:  

1. обеспечивать преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, не нарушая целостности системы образования;  

2. создавать условия для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

3. подготовить учащихся к осознанному выбору профильных предметов в 10 

классе;  

4. обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

5. выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования;  

6. сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность; 

7. более эффективно подготавливать учащихся для успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации в форме и по материалам основного 

государственного экзамена. 
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3.3. Календарный учебный график на 2023/2024 учебный год. 

Организация образовательной деятельности в Чукотском окружном 

профильном лицее осуществляется по учебным триместрам.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели.  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 мая. Для 9, 11 

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Регламентирование образовательной деятельности на 2023-2024 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года - 01.09.2023 г. 

Окончание учебных занятий:  

- для учащихся 8,10 классов -25.05.2024 года 

- для учащихся 9,11 классов - 25.05.2024 года  

Продолжительность триместров: 

I триместр (72 -учебных дня) 12- учебных недель – 01.09.2023 – 30.11.2023 

II триместр (71- учебный день) 12-учебных недель - 01.12.2023 – 07.03.2024 

III триместр (58-учебных дней) 10-учебных недель –18.03.2024 – 25.05.2024 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
- для учащихся 8,10 классов - 26.05.2024 - 10.06.2024 

- для учащихся 9, 11 классов - 26.05.2024 - 30.06.2024 

График каникул: 

осенние (7 календарных дней) – 30.10.2023 – 06.11.2023 

зимние (15 календарных дней) – 25.12.2023– 08.01.2024 

весенние (10 календарных дней) - 08.03.2024– 17.03.2024 

летние каникулы (82 дня) - 8, 10-е классы -  11.06.2024 – 31.08.2024 

9,11 классы - начало летних каникул по завершению государственной итоговой 

аттестации. 

Дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4                   Ноября 1 День народного единства 

1 – 8             Января 8 Новогодние каникулы  

23- 24                 Февраля 1         День защитника Отечества 

8                   Марта            1 Международный женский день 

1                   Мая            1 День Труда  

9                   Мая            1 День Победы  

 

2. Режим работы лицея 

Лицей работает ежедневно с 8.00 до 21.00 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий в 8.30, пропуск обучающихся в лицей с 8.00 

Окончание занятий в 20.00, включая внеурочную деятельность и платные 

образовательные услуги 
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Период учебной деятельности 8- 11 классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок  45 минут 

Перемены (перерыв) 10-20минут, 45 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 

3. Распределение недельной образовательной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в часах 

8-9 классы 10- 11 классы 

Учебная  36 37 

Внеурочная  от 1 до 10 от 1 до 8,25 

 

4. Расписание звонков и перемен понедельник - пятница 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Примечание  

1-й 8.30-9.15 10 минут  

2-й 9.25-10.10 20 минут платный завтрак, для 

обучающихся, проживающих 

в городе 

3-й 10.30-11.15 10 минут  

4-й 11.25-12.10 10 минут  

5-й 12.20-13.05 10 минут обед для 8, 11 классов  (45 

минут) 

6-й 13.15-14.00 10 минут обед для 9, 10 классов  (45 

минут) 

7-й 14.10-14.55 10 минут полдник для обучающихся, 

проживающих в интернате 

8-й 15.05-15.50 20 минут  

9-й 16.10-16.55 5 минут  

10-й 17.00-17.45 5 минут  

11-й 17.50-18.35  ужин, для обучающихся, 

проживающих в интернате 

5. Расписание звонков и перемен суббота 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Примечание  

1-й 8.30-9.15 10 минут  

2-й 9.25-10.10 20 минут платный завтрак, для 

обучающихся, проживающих 

в городе 

3-й 10.30-11.15 10 минут  

4-й 11.25-12.10 10 минут  

5-й 12.20-13.05 10 минут обед для 8, 11 классов  (45 

минут) 

6-й 13.15-14.00 10 минут обед для 9, 10 классов  (45 

минут) 

7-й 14.10-14.55 10 минут полдник для обучающихся, 

проживающих в интернате 
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6. Производственный календарь на 2023-2024 учебный год 

Учебный 

промежуток 

Месяц № 

учебной 

недели 

Дни недели Примечания 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.  

I триместр 

01.09. – 30.11. 

Сентябрь  1     1 2 3 01.09. – день знаний 

2 4 5 6 7 8 9 10 

3 11 12 12 14 15 16 17 

4 18 19 20 21 22 23 24 

5 25 26 27 28 29 30   

Октябрь 5       1  

6 2 3 4 5 6 7 8  

7 9 10 11 12 13 14 15  

8 16 17 18 19 20 21 22  

9 23 24 25 26 27 28 29  

Осенние каникулы 30.10. – 06.11.   7 дней 30 31 1 2 3    

     4 5  

 Ноябрь 10 6 7 8 9 10 11 12 04.11.   – праздничный день 

11 13 14 15 16 17 18 19  

12 20 21 22 23 24 25 26  

1  27 28 29 30     

II триместр 

01.12.– 03.03. 

Декабрь  13     1 2 3  

14 4 5 6 7 8 9 10  

15 11 12 13 14 15 16 17  

16 18 19 20 21 22 23 24  

Зимние каникулы 25.12. – 08.01. 

15 дней 

25 26 27 28 29 30 31 01.01.- 08.01. – праздничные дни 

 Январь  1 2 3 4 5 6 7  

 8        

17  9 10 11 12 13 14  

18 15 16 17 18 19 20 21  
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19 22 23 24 25 26 27 28  

20 29 30 31      

 Февраль  20    1 2 3 4  

21 5 6 7 8 9 10 11  

22 12 13 14 15 16 17 18 23.02. - праздничный день  

23 19 20 21 22 23 24 25 

  24 26 27 28 29 1 2 3  

  13 4 5 6 7 8 9 10  

Весенние каникулы 08.03. – 17.03. 

10 дней 

11 12 13 14 15 16 17  

III триместр 

18.03. – 25.05. 

 

Март  25 18 19 20 21 22 23 24 08.03.  - праздничный день  

26 25 26 27 28 29 30 31 

Апрель 27 1 2 3 4 5 6 7  

28 8 9 10 11 12 13 14  

29 15 16 17 18 19 20 21  

30 22 23 24 25 26 27 28  

31 29 30       

Май  31   1 2 3 4 5 01.05.  - праздничный день 

09.05.  - праздничный день  32 6 7 8 9 10 11 12 

 33 13 14 15 16 17 18 19 

 34 20 21 22 23 24 25 26 

Летние каникулы 11.06. – 31. 08. 

8-е, 10-е классы -  82 дня 

       Праздничные дни: 13 
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7. Проведение промежуточной аттестации 

Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется четыре раза за год обучения по 

всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными 

периодами являются триместр и учебный год.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением без прекращения 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана и курсам плана 

внеурочной деятельности в следующих формах: 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык (русский) итоговая средняя отметка 

Родная литература (русская) итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической или 

диалогической речи)/ письменная 

проверка (творческая работа, 

дидактическое задание)/сдача 

нормативов/ выставка творческих 

работ 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х  классах 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, 

департаментом образования и науки Чукотского автономного округа. 

 

9. Организация внеурочной деятельности в 8-9 классах 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы лицея. 

 

10. Приемные дни администрации и специалистов лицея для родителей 

Должность День недели Часы приема Контактный 

телефон 

Директор  понедельник 15.00-17.50 2-61-47 

Заместитель директора по УР вторник 15.00-17.50 2-83-96 

Заместитель директора по ВР четверг 15.00-17.50 2-84-32 

Заместитель директора по МР среда 15.00-17.50 2-83-96 

Заместитель директора по ИР пятница 15.00-17.50 2-18-08 

Заместитель директора по АХР понедельник 15.00-17.50 2-83-97 

Заведующий интернатом понедельник 

пятница 

10.00-12.00 

15.00-17.00 

2-84-21 

Методист по платным услугам вторник, среда, 

четверг 

16.00-18.00 2-09-59 

Педагог-психолог вторник, 

четверг, суббота 

10.00-12.00 

 

2-18-10 

Социальный педагог среда 15.00-17.50 2-18-10 

Педагоги –организаторы среда, суббота 10.00-12.00 2-84-32 

Ответственный за 

организацию питания 

суббота 10.00-12.00 

 

2-09-59 

Библиотекарь  пятница 10.00-12.00 2-84-32 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

общеобразовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнёрами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

педагога-психолога, социального педагога и другая документация, которая 

соответствует содержанию плана. 

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-

ФЗ основные образовательные  программы основного общего образования 

дополняются  структурным элементом и включают рабочие программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 
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       Воспитательная система лицея складывается из совместной деятельности 

учителей, классных руководителей, обучающихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, 

педагога-психолога, социального педагога, воспитателей интерната, из воспитания на 

уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, культурно-досуговой, 

спортивной и творческой деятельности, ученическое самоуправление. Управление 

воспитательным процессом в лицее осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса в системе: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, МО классных руководителей, заведующий интернатом. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, 

развития лицея участвуют советы самоуправления: Ученический Совет (Совет 

старост), родительский комитет. Воспитатели интерната наряду с педагогами-

предметниками, классными руководителями и другими специалистами лицея активно 

принимают участие в воспитательном процессе.  

В календарный план включены мероприятия по всем модулям рабочей 

программы воспитания. В обязательном порядке присутствуют мероприятия, 

определяемые региональной политикой образования.  

        Календарный план воспитательной работы на предстоящий учебный год составлен 

с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения Российской Федерации, Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа, других заинтересованных структур и ведомств. 

В случае неблагоприятной эпидобстановки  план корректируется,   часть 

мероприятий может быть проведена в дистанционном формате или изменен формат 

проведения. 

 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 интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в лицее: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Лицея 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, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных 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 обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, 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 личностных интересов и общественных потребностей. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 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, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 



 

692 
 
 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 
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 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» на 2023-2024 учебный год по модулям Рабочей программы 

воспитания 

 

2023 год – Год педагога наставника. 

2024 год - Год Российской академии наук 
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Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента урока 8-9 классы в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Предметные недели 8-9 классы в течение года классные руководители, учителя-

предметники 

Школьный этап муниципальной олимпиады школьников. 8-9 классы по графику учителя-предметники 

Проведение этнографического диктанта 8-9 классы ноябрь Предметные МО 

Конкурс чтецов «Живая классика» 8-9 классы декабрь-март Предметные МО 

Литературно-музыкально-художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и писателей 

8-9 классы в течение года Предметные МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного компонента на занятиях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности 

8-9 классы в течение года Педагоги ДО, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Проектная деятельность «Победа деда  - моя победа» 8-9 классы Сентябрь- апрель, 

апрель –защита 

проектов 

Учителя истории, педагоги Центра 

«Точка роста», РДДМ 

Литературно-музыкально-художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и писателей 

8-9 классы в течение года Предметные МО, педагоги ДО, 

педагоги Центра «Точка роста», 

РДДМ 

Географический диктант 8-9 классы Ноябрь Методисты 

Военная история. Просмотр цикла документальных 

тематических фильмов 

8-9 классы В течение года 1 

раз в месяц 

Классные руководители педагог-

организатор, учителя истории 

Тематические занятия, посвящённые Победе советского народа 

в Великой Отечественной Войне 

8-9 классы Октябрь-апрель Учитель истории, библиотекарь 

Предметные недели 8-9 классы в течение года Классные руководители, учителя-

предметники, педагоги Центра 

«Точка роста» 
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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 8-9 классы по графику учителя-предметники 

Проведение этнографического диктанта 8-9 классы ноябрь Методисты 

Проведение исторического диктанта 8-9 классы февраль Методисты 

Конкурс чтецов «Живая классика» 8-9 классы декабрь-март Предметные МО, педагоги Центра 

«Точка роста» 

 Модуль «Основные общелицейские дела» 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

8-9 классы каждый учебный 

понедельник, 

торжественные 

мероприятия  

Зам по ВР, КДО классные 

руководители, РДДМ 

Акция «Скажи учителю: «Спасибо!»  8-9 классы октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители, РДДМ,  педагоги 

Центра «Точка роста», РДДМ 

Акция «Бессмертный полк» 8-9 классы Апрель-май Зам по ВР, КДО классные 

руководители, учителя истории, 

РДДМ 

Акция «Окна Победы» 8-9 классы Май  Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Акция  «Георгиевская ленточка» 8-9 классы Апрель Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, библиотекарь, РДДМ 

Акция  “Свеча памяти” 8-9 классы Июнь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Всероссийская акция “День героев Отечества” 8-9 классы Декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 

Всероссийская акция “День неизвестного солдата” 8-9 классы Декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, РДДМ 
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Акция «Студенческий десант» 8-9 классы Январь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор При содействии с 

сотрудниками УМВД 

Всероссийская акция «Час кода» 8-9 классы Декабрь  Преподаватель информатики, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Массовый забег «Кросс Нации», посвящённый всероссийскому 

дню бега 

8-9 классы Сентябрь Зам. Директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители, ШСК 

Праздники 

День учителя 8-9 классы 5 октября Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Международный день пожилых людей  8-9 классы 1 октября Зам по ВР, классные руководители 

День отца в России 8-9 классы 16 октября 

 

Классные руководители 

День лицеиста 8-9 классы 19 октября Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День народного единства 8-9 классы 4 ноября  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День матери в России 8-9 классы 27 ноября 

 

Классные руководители 

День образования Чукотского автономного округа 8-9 классы 10 декабря Зам по ВР, КДО, ШСК, классные 

руководители 

Новогодний марафон 8-9 классы 23-28 декабря Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Защитника Отечества 8-9 классы 22 февраля Зам по ВР, КДО, ШСК, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 
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Международный женский день 8-9 классы 1-12 марта Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Победы  8-9 классы 6-9 мая  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Последний звонок 8-9 классы май Зам по ВР, КДО классные 

руководители 9, 11классов 

Выпускной 8-9 классы июнь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 9,11классы 

Классные часы, в том числе классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 8-9 классы 3 сентября Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны  8-9 классы 3 сентября классные руководители 

Международный день школьных библиотек 8-9 классы 25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 8-9 классы октябрь классные руководители 

 «Мы изучаем Конституцию» 8-9 классы Октябрь -декабрь 

 

Классные руководители, педагоги-

организаторы 

День народного единства 8-9 классы 4 ноября  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 8-9 классы 8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 8-9 классы 20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 8-9 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 8-9 классы 3 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 8-9 классы 9 декабря Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День Конституции Российской Федерации 8-9 классы 12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от фашисткой 

блокады 

8-9 классы 27 января Зам по ВР, КДО классные 

руководители 
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День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

8-9 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

8-9 классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 8-9 классы 8 февраля классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

8-9 классы 15 февраля Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Международный день родного языка  8-9 классы 21 февраля  Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День воссоединения Крыма с Россией  8-9 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 8-9 классы 27   марта  классные руководители 

День космонавтики 8-9 классы 12 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 8-9 классы 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных организаций России 8-9 классы 19 мая  Зам по ВР, РДДМ, КДО, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

День славянской письменности и культуры  8-9 классы 24 мая  Классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Классные часы, посвящённые международному дню 

толерантности 

8-9 классы Ноябрь Классные руководители, педагог-

организатор, воспитатели интерната 

Урок по интернет-безопасности в День интернета  8-9 классы 30 октября Учитель информатики, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Классный час «Кибербезопасность», «Безопасность в 

социальных сетях» 

8-9 классы Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, воспитатели 

интерната, педагоги Центра «Точка 

роста» 
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Тематические  диктанты, дни, недели, декады, месячники, циклы 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 8-9 классы сентябрь, март классные руководители, учителя 

информатики и КТ, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Дни правовых знаний 8-9 классы ноябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тематические диктанты (экономический, географический, 

исторический, правовой, тотальный и др) 

8-9 классы  В течение года Методисты 

День самоуправления  8-9 классы октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Тематические предметные недели 8-9 классы В течение года Зам по ВР, КДО классные 

руководители, предметные МО, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

(военизированная эстафета, смотр строя и песни) 

8-9 классы февраль Зам по ВР, классные руководители, 

ШСК, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Цикл уроков финансовой грамотности 8-9 классы В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, преподаватели 

экономики, общество-я, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Библиотечные часы, направленные на развитие нравственно-

эстетических качеств личности 

8-9 классы В течение года Библиотекарь  

Выезд выпускников на сопку Михаила 9 классы Апрель-май Зам по ВР, КДО классные 

руководители, ШСК 

Концерты 

Концерт к дню учителя 8-9 классы октябрь Зам по ВР, КДО классные 

руководители 
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Концерт ко Дню образования Чукотского автономного округа 8-9 классы Декабрь  Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Концерт к  Дню защитника Отечества 8-9 классы февраль Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Отчетный концерт студий дополнительного образования 

художественной направленности 

8-9 классы Март-апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Концерт к 9 мая 8-9 классы май Зам по ВР, КДО классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурсы по Положениям о проведении 8-9 классы   в течение года Зам по ВР, КДО классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Спортивные соревнования (ШСК «Лицей») 

Участие в спортивных мероприятиях лицея 8-9 классы В течение года Педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители, педагоги 

доп. образования, педагог-

организатор, учителя физической 

культуры, ШСК 

Спортивные состязания в рамках школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

8-9 классы В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

Турниры по игровым видам спорта, наст. теннису, 

национальным видам спорта, посвящённые Дню образования 

ЧАО 

8-9 классы Декабрь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

 Соревнования в рамках акции «Студенческий десант» 8-9 классы Январь Зам.директора по ВР, учителя 

физкультуры/, педагоги 

дополнительного образования При 
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содействии с сотрудниками УМВД, 

ШСК 

Работа кружков, секций спортивной направленности 8-9 классы В течение года учителя физической культуры, 

педагоги доп. Образования, ШСК 

Шахматные турниры, в том числе посвященные памятным 

датам 

8-9 классы В течение года педагоги Центра «Точка роста» 

Соревнования «Бои роботов» 8-9 классы Февраль-март педагоги Центра «Точка роста» 

Дни здоровья 8-9 классы 1 раз в  триместр ШСК, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Легкоатлетический кросс «Всем классом на старт»  8-9 классы сентябрь учителя физкультуры 

Дополнительное образование 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию 

 Июнь-август Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Комплектование учебных групп, объединений по направлениям 

деятельности 

8-9 классы Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Работа кружков, секций, студий 8-9 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Оформление стенда дополнительное образование  Сентябрь  Зам.директора по ВР, руководитель 

Центра «Точка роста» 

Участие в общелицейских мероприятиях  8-9 классы В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях 

города, округа 

8-9 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Модуль «Внелицейские мероприятия» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Экскурсия в воинский музей пограничной части г. Анадырь 8-9 классы В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

(по согласованию с Пограничной 

частью) 

Подготовка и участие в военно-патриотической игре «Зарница» 8-9 классы Сентябрь- март Педагог-организатор, Педагог-

организатор ОБЖ ВПК «Рубеж» 

педагог Центра «Точка роста» 

Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах, фестивалях  

8-9 классы В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители По Положениям о 

конкурсах мероприятиях, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Окружной фотоконкурс «Молодёжный взгляд» 8-9 классы Сентябрь-ноябрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Окружная молодежная гуманитарная конференция  

 

8-9 классы Декабрь  Заместитель директора по УВР, 

культурно-досуговый отдел, 

педагоги-предметники 

Соревнования по игровым видам спорта в рамках подготовки к 

Кубку Мэра 

8-9 классы Октябрь-ноябрь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК 

Спартакиада школьников 8-9 классы В соответствии с 

Положением о 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования, ШСК  
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проведении 

мероприятия 

Чемпионат  школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ» 8-9 классы В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования, ШСК  

Участие в соревнованиях по игровым видам спорта, спортивных 

мероприятиях города, округа 

 

8-9 классы В течение года 

По приглашениям, 

по планам ОДСК, 

Департамента 

спорта и туризму 

ЧАО 

Педагог-организатор ОБЖ,учителя 

физической культуры, педагоги 

доп.образования, ШСК, культурно-

досуговый отдел, классные 

руководители  

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 8-9 классы В течение года 

По приглашениям, 

по планам ОДСК, 

Департамента 

спорта и туризму 

ЧАО 

Педагог-организатор ОБЖ,учителя 

физической культуры, педагоги 

доп.образования, ШСК  

 

Участие в региональной молодежной научно-практической 

конференции «От идеи к воплощению» 

8-9 классы Октябрь-ноябрь Методисты, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в окружном фестивале робототехники 8-9 классы Октябрь-ноябрь Педагог-организатор Центра 

«Точка роста», педагоги Центра 

«Точка роста» 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Знакомство с классами 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Ознакомление учащихся  с локальными актами лицея. 8-9 

классы 

сентябрь Классные руководители, 

воспитатели интерната 
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Составление и обновление  социальных паспортов 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговоры о важном» 8-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

классные руководители, педагоги 

Центра «Точка роста» 

Работа с государственными символами России 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 8-9 

классы 

Сентябрь, декабрь, 

май 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Организация участия класса в общелицейских делах 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, работающими в классе 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Организация контроля за обучающимися, проживающими в 

интернате лицея 

8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 8-9 

классы 

1 раз в триместр классные руководители 

Организация участия в детских объединениях  8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы в  совет класса, распределение обязанностей 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 
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Классные часы 8-9 

классы 

еженедельно классные руководители 

Выборы в  Совет старост 8-9 

классы 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

Выборы в  Совет интерната 8-9 

классы 

сентябрь Зав.интернатом, классные 

руководители 

Работа  Совета старост 8-9 

классы 

Еженедельно в 

течение года 

Зам по ВР, КДО, Совет старост 

Работа  Совета интерната 8-9 

классы 

Еженедельно в 

течение года 

Зав.интернатом, Совет интерната 

Дни самоуправления 8-9 

классы 

Октябрь, апрель Зам по ВР, КДО, Совет старост,  

классные руководители 

Вечер знакомств «Свечка» 8-9 

классы 

Октябрь  Зам по ВР, КДО, Совет старост,  

классные руководители, РДДМ 

Работа добровольческого отряда «Союз добровольцев 87» 8-9 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда,  педагог Центра 

«Точка роста» 

Работа военно-патриотического клуба «Рубеж» 8-9 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда, педагог Центра 

«Точка роста» 

Работа Спортивного клуба 8-9 

классы 

В течение года Руководитель отряда по плану 

работы отряда, ШСК 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

добровольца в России 

8-9 

классы 

05 декабря Руководитель отряда добровольцев 

« Союз добровольцев-87», педагог-

организатор  

Работа центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

8-9 

классы 

В течение года Руководитель Центра «Точка 

роста» 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
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Циклы профориентационных часов  8-9 

классы 

в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации встречи 

с профессионалами, представителями, руководителями 

8-9 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, педагог-

организатор Центра «Точка роста»  

Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных встреч, 

форумов, дней открытых дверей  

8-9 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО,  социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители,  педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

Встречи с представителями профессий (очные и онлайн) 8-9 

классы 

в течение года Зам по ВР, КДО, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители,  педагог-

организатор Центра «Точка роста» 

Участие в реализации Всероссийского проекта 

«Проектория.Шоу профессий» 

8-9 

классы 

в течение года социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги Центра «Точка роста» 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

9 

классы 

в течение года педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги Центра 

«Точка роста» 

Участие в проектной деятельности 8-9 

классы 

в течение года учителя-предметники, методисты 

Ведение портфолио личных достижений обучающихся; 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общелицейские родительские собрания 8-9 

классы 

2 раза в год  Администрация лицея, классные 

руководители 
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Классные родительские собрания  8-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

классные руководители 

 Родительский  всеобуч «Родительский университет»  8-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

Зам по ВР, Классные руководители 

Создание общелицейского родительского комитета 8-9 

классы 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

Информационное оповещение через лицейский сайт, 

электронный дневник 

8-9 

классы 

по необходимости Зам по ВР, Зам по ИКТ,  

Классные руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей 8-9 

классы 

по требованию Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима 

дня, выявления «неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

8-9 

классы 

по необходимости Инспектор КПДН, социальный 

педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении общелицейских, классных 

мероприятий 

8-9 

классы 

по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного посещения мероприятий, музея, 

выставок, экскурсий 

8-9 

классы 

по плану классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной (эстетической) среды» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

8-9 

классы 

в течение года КДО, библиотекарь, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 8-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и т.д. к праздникам 8-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стенда «Святое дело-Родине служить»  октябрь педагог-организатор ОБЖ 
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Оформление уголка антикоррупционной политики    

Сентябрь 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Оформление стенда «календарь знаменательных дат»  Сентябрь, декабрь, 

март 

Библиотекарь 

Модуль «Медиа» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организационное собрание Пресс-центра, выборы актива, 

распределение обязанностей. 

8-9 

классы 

сентябрь Руководитель пресс- центра Центра 

«Точка роста» 

Организация постоянной фото и видеосъемки классных и 

лицейских  мероприятий. 

8-9 

классы 

В течение  года Актив пресс-центра, актив 

медиалаборатории Центра «Точка 

роста» 

Выпуск лицейской газеты  8-9 

классы 

1 раз в триместр Руководитель пресс- центра Центра 

«Точка роста» 

Оформление классных лицейских стендов 8-9 

классы 

В течение года Руководитель пресс- центра, актив 

пресс-центра Центра «Точка роста» 

Классные руководители 

Размещение на сайте Лицея информации о жизни лицея и 

размещении ее в социальных сетях. 

8-9 

классы 

В течение года Зам по ИКТ 

Руководитель пресс- центра Центра 

«Точка роста» 

Создание видеомонтажей, видеороликов, презентаций  

 

8-9 

классы 

В течение года Руководитель медиа-лаборатории 

Центра «Точка роста» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Работа Совета профилактики  8-9 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Выступления на родительских собраниях на темы  

профилактики и безопасности   

8-9 

классы 

1 раз в триместр Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, приглашенные лица 
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Классные часы, беседы на темы  профилактики и безопасности,  

об административных правонарушениях 

8-9 

классы 

Не реже 1 раза в 

триместр 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители , приглашенные лица 

Классный час - беседа «Мои права и обязанности» 8-9 

классы 

сентябрь Классные руководители 

Тематические встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов с целью изучения отраслей административного, 

трудового, уголовного права 

8-9 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, социальный педагог 

Участие в акции «Телефон Доверия» 8-9 

классы 

сентябрь, май Классные руководители 

Проведение Дней Здоровья 8-9 

классы 

1 раз в триместр Классные руководители, учителя 

физкультуры, ШСК 

Участие в конкурсах по антикоррупции. 8-9 

классы 

Сентябрь- декабрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Урок по интернет-безопасности в День интернета  8-9 

классы 

30 октября Учитель информатики 

Классный час «Кибербезопасность», «Безопасность в 

социальных сетях» 

8-9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, воспитатели 

интерната, педагоги Центра «Точка 

роста» 

Оформление тематических стендов  октябрь Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители  

Рекомендации для родителей на темы профилактики и 

безопасности   

 

8-9 

классы 

В течение года Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Месячник правового просвещения 8-9 

классы 

ноябрь Зам по ВР 

Классные руководители 
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Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции 

по вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (информация о работе телефона доверия)  

«Умей сказать «НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что 

нужно знать, чтобы не стать жертвой» и др 

8-9 

классы 

октябрь 

ноябрь 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Просмотр видеофильмов по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди учащихся на уроках ОБЖ и 

биологии. 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

Учитель биологии  

Учитель ОБЖ 

Выявление учащихся из неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

8-9 

классы 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, находящихся в ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого педагогического  внимания в кружки , 

секции , в классную и школьную деятельность. 

8-9 

классы 

В течение года Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, состоящими на 

профилактических учётах. 

8-9 

классы 

В течение года 

 

Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Учет каникулярной занятости учащихся 8-9 

классы 

За 15 дней до каникул Зам по ВР 

Классные руководители 

Анализ профилактической работы 8-9 

классы 

Май-июнь  Зам по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Рейды  с целью проверки соблюдения режима дня, условий 

проживания, взаимоотношений  в семье 

8-9 

классы 

В течение года 

 

социальный педагог, классные 

руководители, Инспектор КПДН 

 

Рейды  с целью проверки соблюдения режима дня, условий 

проживания, взаимоотношений в интернате 

8-9 

классы 

В течение года 

 

Зав.интернатом, социальный 

педагог, классные руководители, 
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Семинары для классных руководителей в рамках МО классных 

руководителей 

 

8-9 

классы 

декабрь, май Зам по ВР социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 

классы 

01 сентября Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, ГУ МЧС России 

по ЧАО 

Месячник безопасности (инструктажи, беседы, лекции) 8-9 

классы 

сентябрь Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ ГУ МЧС России 

по ЧАО 

Цикл бесед по профилактике ВИЧ-инфекции, вреде курения, 

алкоголизма, наркомании 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

организатор ОБЖ, воспитатели 

интерната 

Беседы в классах о здоровом образе жизни 8-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Участие в мероприятиях Всемирного дня борьбы со СПИДом 8-9 

классы 

Декабрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ГУЗ ЧОБ 

Встреча учащихся с врачом наркологом  8-9 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ ГУЗ 

ЧОБ 

Лекция сотрудников  органов наркоконтроля 8-9 

классы 

В течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

Наркоконтроль 

Классные часы по соблюдению ПДД 8-9 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 8-9 

классы 

По согласованию Педагог-организатор ОБЖ По 

согласованию с ГИБДД 
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Проведение в разное время суток учебных эвакуаций с целью 

отработки порядка действий учащихся в случае возникновения 

пожара 

8-9 

классы 

1 раз в квартал Зав. общежитием, старший по 

режиму, преподаватель ОБЖ, 

воспитатели интерната 

Беседа «Общая характеристика и особенности правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними» 

8-9 

классы 

По согласованию Социальный педагог, инспектор 

ПДН  

Составление социального паспорта классов 8-9 

классы 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители 

Составление социального паспорта интерната 8-9 

классы 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители, зав. 

интернатом 

Работа Совета интерната 8-9 

классы 

в течение учебного 

года 

Зав. интернатом 

Проведение рейдов по соблюдению внешнего вида 8-9 

классы 

 зам директора по ВР соц. педагог, 

классные руководители,  

Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к 

правонарушениям. 

8-9 

классы 

Ежемесячно 

по мере 

необходимости 

соц. педагог, педагог-психолог, 

воспитатели интерната 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятия по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

8-9 

классы 

Ноябрь, апрель Зам по ВР, КДО, классные 

руководители, Избирком ЧАО 

Акция «Задай вопрос юристу» в рамках Дня правовой помощи 

детям 

8-9 

классы 

Ноябрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители сотрудники 

Минюста, ФССП, УМВД, КПДН 

 Единый классный час, приуроченный к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

8-9 

классы 

 

09 Декабря 

Педагог-организатор 

Антимонопольная служба ЧАО 

Викторина по антикоррупции 8-9 

классы 

Декабрь педагог-организатор Прокуратура 

ЧАО 
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Лекция сотрудников  органов наркоконтроля 8-9 

классы 

1 раз в полугодие зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

Наркоконтроль 

Занятия по краеведению на базе Музейного центра «Наследие 

Чукотки» 

8-9 

классы 

В течение года 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, педагог-организатор 

По согласованию с Музейным 

центром «Наследие Чукотки» 

Посещение выставок, экспозиций Музейного центра «Наследие 

Чукотки» 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор По согласованию с 

Музейным центром «Наследие 

Чукотки», педагог-организатор 

Центра «Точка роста» 

Лектории  в рамках цикла «Моя Чукотка»  8-9 

классы 

В течение года 

 

библиотекарь, педагоги-

организаторы По согласованию с 

ЧОПБ им. В. Г. Тана-Богораза 

Акция «Студенческий десант» 8-9 

классы 

Январь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор При содействии с 

сотрудниками УМВД 

Посещение художественной галереи 

 

8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор 

Посещение выставок, экспозиций 8-9 

классы 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор По приглашениям 

Экскурсия в воинский музей пограничной части г. Анадырь 8-9 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ (по согласованию 

с Пограничной частью) 

Экскурсия в редакцию газеты «Крайний Север», радио «Пурга» 8-9 

классы 

Ноябрь Педагог-организатор Центра 

«Точка роста» Точка роста 
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Встречи, беседы, лекции по духовно-нравственной тематике 8-9 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, Анадырская и 

Чукотская Епархиа 

Библиотечные часы 8-9 

классы 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, Библиотека им. Тана-

Богораза 

Мероприятия различной организационной формы и  

тематической направленности 

8-9 

классы 

В течение года Окружной Дом народного 

творчества, Дворец детского и 

юношеского творчества, Детско-

юношеская спортивная школа 

Модуль «Работа в интернате» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Вовлечение воспитанников в творческие кружки, спортивные 

секции по интересам 

8-9 

классы 

в течение года зав. интернатом, воспитатели 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами (Уставом 

интерната, Правилами внутреннего распорядка в интернате и 

др.) 

8-9 

классы 

сентябрь зав. интернатом, воспитатели 

Выборы органов самоуправления: старост этажей, актива 

общежития 

8-9 

классы 

сентябрь зав. интернатом, воспитатели 

Дни безопасности 

- инструктаж по пожарной безопасности и по технике 

безопасности;  

- проведение инструктажа по ТБ в праздничные и каникулярные 

дни 

- ведение Журналов инструктажей по технике безопасности и 

пожарной безопасности в интернате; 

- проведение учебных эвакуаций в разное время суток с целью 

отработки порядка действий учащихся в случае возникновения 

пожара. 

8-9 

классы 

1 раз в квартал зав. интернатом, воспитатели 
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Оформление экранов чистоты, графика дежурств по секциям 

общежития, информационных стендов в коридорах и 

воспитательской. 

8-9 

классы 

в течении года 

 

зав. интернатом, воспитатели, 

старосты этажей 

Оформление договоров о взаимной ответственности 8-9 

классы 

сентябрь-октябрь зав. общежитием 

Единые требования к внешнему виду воспитанников 8-9 

классы 

 в течении года зав. интернатом, воспитатели, 

старосты этажей 

Работа Совета общежития и Совета профилактики 

правонарушений по вопросам воспитания, обучения детей 

8-9 

классы 

1 раз в месяц зав. общежитием, воспитатели 

Контроль за санитарным состоянием комнат, кухни, 

умывальных комнат,  коридоров  

8-9 

классы 

ежедневно зав. общежитием, воспитатели 

Проверка санитарного состояния жилых комнат и их освещения, 

сохранности имущества 

8-9 

классы 

1 раз в две недели Классные руководители, старший 

по режиму 

Проведение генеральной уборки личных комнат  8-9 

классы 

Еженедельно по 

субботам 

зав. общежитием, воспитатели, 

старосты этажей 

Проведение генеральной уборки всего общежития 8-9 

классы 

1 раз в квартал зав. общежитием, воспитатели 

Проведение адаптационных мероприятий с анкетированием 

воспитанников  

8-9 

классы 

октябрь, апрель зав. общежитием, воспитатели, 

педагог-психолог 

Уровень воспитанности учащихся, проживающих в условиях 

интерната 

8-9 

классы 

Сентябрь  педагог-психолог 

Заседания МО воспитателей. Пополнение методической 

копилки материалами, рекомендациями, сценариями для 

передачи опыта 

8-9 

классы 

1 раз в два месяца зав. общежитием 

Взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников с сотрудниками общежития 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Создание комфортных условий проживания  8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 
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Работа с родителями, дети которых проживают в условиях 

интерната  

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, 

воспитатели 

Составление социального паспорта интерната 8-9 

классы 

сентябрь зав. общежитием, 

воспитатели, социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися о бережном отношении к 

имуществу общежития, экономии электричества, воды 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Проведение конкурса «Самая лучшая комната» 8-9 

классы 

в конце каждого 

месяца 

зав. общежитием, 

актив общежития 

Организация контроля над эффективностью использования 

времени для качественной подготовки домашних заданий 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Контроль над соблюдением режима дня и правил внутреннего 

распорядка 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Отслеживание состояния здоровья  учащихся интерната, 

ведение журнала регистрации больных 

8-9 

классы 

в течение года Зав. общежитием, воспитатели, 

медработник 

Контроль над соблюдением требований к внешнему виду 

учащихся 

8-9 

классы 

ежедневно зав. общежитием, воспитатели 

Контроль соблюдения пропускного режима 
8-9 

классы 

ежедневно зав. общежитием, воспитатели 

Контроль над выполнением внутреннего распорядка интерната, 

соблюдением этических и моральных норм обучающихся 

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Подготовка и проведение традиционных мероприятий: «День 

Знаний», «День учителя», «Новый год», «День защитников 

Отечества», «Международный день 8 марта», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер».   

8-9 

классы 

в течение года зав. общежитием, воспитатели 

Беседы: 

Права и обязанности обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

О бережном отношении к имуществу общежития, 

электроэнергии и воде 

8-9 

классы 

 Сентябрь  зав. общежитием, воспитатели 
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О дисциплине и порядке в общежитии. 

Правила пожарной безопасности 

Санитарное состояние общежития. 

Об ответственном отношении к дежурству. 

Соблюдение правил проживания в общежитии. 

О норме поведения в общественных местах. 

Встреча с инспектором ПДН «Ответственность 

несовершеннолетних и совершеннолетних молодых людей при 

нарушении законодательства» 

Оказание помощи вновь прибывшим воспитанникам в 

адаптации к условиям жизни в общежитии 

8-9 

классы 

Сентябрь- октябрь зав. общежитием, воспитатели 

Беседы по профилактике употребления спиртосодержащих 

напитков, курения  

8-9 

классы 

 В течение года зав. общежитием, воспитатели  

Беседа: «Как в себе развить ответственность, самооценка, 

самоконтроль» 

8-9 

классы 

Ноябрь  воспитатели 

Беседа «Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни», профилактика заболеваний 

8-9 

классы 

В течение года воспитатели 

 Беседы: 

«Виды ответственности несовершеннолетних» 

«Нет прав без обязанностей» 

«Правила поведения на каникулах» 

8-9 

классы 

 В течение года зав. общежитием, воспитатели, 

приглашенные лица 

Проведение конкурсной программы, дискотеки, организация 

праздничного стола в новогоднюю ночь 

8-9 

классы 

декабрь зав. общежитием, воспитатели 

Организация поздравления мальчиков с праздником 23 февраля 8-9 

классы 

февраль воспитатели 

Организация поздравления девочек с праздником 8 марта  8-9 

классы 

март воспитатели 

Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 8-9 

классы 

апрель воспитатели 
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Мероприятия ко Дню Победы: акции Окна Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный полк 

8-9 

классы 

май воспитатели 

Поздравление именинников  8-9 

классы 

ежемесячно актив общежития 

Тематические беседы и встречи духовно-нравственной 

направленности 

8-9 

классы 

В течение года зав. общежитием, воспитатели, 

приглашенные лица 

Каникулярные мероприятия 8-9 

классы 

В течение года зав. общежитием, воспитатели, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

приглашенные лица 

 

КАЛЕНДАРЬ дней единых действий РДДМ «Движение первых» 

Дата Название события Направление деятельности 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность 

Первые выходные октября День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

5 декабря  Международный день добровольцев Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

2 февраля День воинской славы России Военно-патриотическое 

8 февраля  День русской науки Личностное развитие 

21 февраля Международный день родного языка Личностное развитие 
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23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое воскресенье марта Международный день детского телевидения и радиовещания Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 

  

Календарный план воспитательной работы Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» на 2023-2024 учебный год по направлениям воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности  

Содержание, мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный  Примечание  

Г
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Цикл тематических уроков, посвящённых 

событиям Второй мировой войны  

 

В течение 

года 

Учитель истории, педагог-

организатор, библиотекарь, 

воспитатель 

«Союз добровольцев-

87», «Точка роста» 

Участие в акции «Бессмертный полк» Сентябрь-

май 

Учитель истории, педагог-

организатор, библиотекарь 

РДШ 

Линейка, посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03 сентября педагог-организаторы «Союз добровольцев-

87» 

Агитационная работа по участию в 

Международном конкурсе «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» 

Октябрь-15 

ноябрь  

Учитель истории,  педагог-

организатор 
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Всероссийский урок, посвящённый Дню 

народного единства  

Ноябрь  Педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

Представители 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа 

Географический диктант Ноябрь Методист   

Урок памяти ко Дню народного единства  Ноябрь  Педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

Б-ка им. Тана – 

Богораза 

Оформление стенда «Святое дело-Родине 

служить» 

октябрь педагог-организатор ОБЖ  

Экскурсия в воинский музей пограничной 

части г. Анадырь 

 В течение 

года  

Зам директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 

Проведение тематического классного часа, 

посвящённого Дню народного единства 

Октябрь  Культурно-досуговый отдел, 

классные руководители, 

библиотекарь  

 

Тематическая выставка, освящённая Дню 

народного единства 

Ноябрь  Библиотекарь   

Военная история. Просмотр цикла 

документальных тематических фильмов 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

педагог-организатор, учителя 

истории 

 

Линейка памяти, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, библиотекарь 

«Союз добровольцев-

87», РДШ, Точка 

роста 
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Урок мужества, посвящённый Дню памяти 

о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

10-15 

февраля 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

По согласованию -

Росгвардия 

Классный час, посвящённый дате вывода 

советских войск из Афганистана. 

февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Участие в Декаде 

военно-патриотического воспитания: смотр 

строя и песни, военизированная эстафета. 

 

Февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, педагог –

организатор ОБЖ, учителя 

физкультуры 

ВПК «Рубеж» 

Участие в патриотической акции, 

посвященной памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года.  

Апрель  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, библиотекарь 

 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» Апрель  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, библиотекарь 

«Союз добровольцев-

87» 

Тематические занятия, посвящённые 

Победе советского народа в ВОВ 

Октябрь-

апрель 

Учитель истории, 

библиотекарь 

 

Празднование Дня Победы (торжественное 

мероприятие,  

участие в акциях, митингах, шествиях и т.д.) 

 

Май Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

 Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Зарница» 

Сентябрь- 

март 

педагог-организатор, Педагог-

организатор ОБЖ 

ВПК «Рубеж» 

Участие в акции “Свеча памяти” Июнь педагог-организатор, классные 

руководители 

 

  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Союз добровольцев-

87 

Правовое Классные часы 

«Мы изучаем Конституцию» 

Октябрь -

декабрь 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы  
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Тематические классные часы, встречи с 

сотрудниками правоохранительных 

органов с целью изучения отраслей 

административного, трудового, уголовного 

права 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, социальный 

педагог 

 

 

Ознакомление учащихся  с локальными 

актами лицея. 

сентябрь Классные руководители, 

воспитатели интерната 

 

Классный час - беседа «Мои права и 

обязанности» 

сентябрь Классные руководители  

Цикл уроков финансовой грамотности  В течение 

года 

Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, преподаватели 

экономики, общество-я 

 

Мероприятия по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса  

 В течение 

года 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь  

Избирком ЧАО 

Лекции, классные часы, беседы   об 

административных правонарушениях 

 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

КПДН, МОМВД 

Анадырский, 

заинтересованные 

структуры 

Классные часы «Права и обязанности»  1 раз в 

полугодие 

Классные руководители, 

воспитатели интерната 

 

Акция «Задай вопрос юристу» в рамках Дня 

правовой помощи детям 

Ноябрь  Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

сотрудники Минюста, 

ФССП, УМВД, 

КПДН 

Классный час, посвященный Дню героев 

Отечества 

декабрь педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Оформление уголка антикоррупционной 

политики  

 

Сентябрь 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
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 Единый классный час, приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 

09 Декабря 

Педагог-организатор Антимонопольная 

служба ЧАО 

Участие в конкурсах по антикоррупции. Сентябрь- 

декабрь 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

Викторина по антикоррупции Декабрь педагог-организатор Прокуратура ЧАО 

Родительское собрание с участием 

сотрудников полиции (прокуратуры) 

 

1 раз в год Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

работники 

правоохранительных органов 

Работники 

правоохранительных 

органов 

 Лекция сотрудников  органов 

наркоконтроля 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

Наркоконтроль 

Установление распорядка и режима работы 

общежития 

сентябрь Зав. общежитием, воспитатели  
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Вечера-встречи 

«Известные люди нашего северного края». 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, педагоги-

организаторы 

 

 

Занятия по краеведению на базе Музейного 

центра «Наследие Чукотки» 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, педагог-

организатор 

По согласованию с 

Музейным центром 

«Наследие Чукотки» 

Посещение выставок, экспозиций 

Музейного центра «Наследие Чукотки» 

В течение 

года 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор 

По согласованию с 

Музейным центром 

«Наследие Чукотки» 

Лектории  в рамках цикла «Моя Чукотка»  В течение 

года 

 

библиотекарь, педагоги-

организаторы  

По согласованию с 

ЧОПБ им. В. Г. Тана-

Богораза 
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Агитационная работа и участие в 

региональном конкурсе  литературных и 

журналистских материалов «Северный 

край» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

образования округа (книжные выставки, 

тематические классные часы, творческие 

конкурсы, викторины) 

Декабрь  Классные руководители, 

,педагог-организатор, 

библиотекарь 

«Союз добровольцев-

87», Точка роста, 

Спортивный клуб 

Оформление стенда «календарь 

знаменательных дат» 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Библиотекарь  

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
а

в
ст

в
е
н

н
о
е,

 э
ст

ет
и

ч
е
ск

о
е
 

Участие во Всероссийской акции “Добрые 

уроки” 

сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Союз добровольцев-

87» 

Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  

Библиотечные часы, направленные на 

развитие нравственно-эстетических качеств 

личности 

В течение 

года 

Библиотекарь   

Классные часы, посвящённые 

международному дню толерантности 

Ноябрь  Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатели интерната 

 

Классные часы, посвящённые Дню матери Ноябрь  Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатели интерната 

 

Акция «Студенческий десант» Январь  Зам.директора по ВР, 

ппедагог-организатор 

При содействии с 

сотрудниками УМВД 

День борьбы с ненормативной лексикой Февраль  Педагог-организатор, 

библиотекарь, воспитатели 

интерната 

Библиотека им. Тана-

Богораза 
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«Почта признаний» Февраль  Педагог-организатор  

День славянской письменности Май  Педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах, фестивалях  

В течение 

года  

Зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

По Положениям о 

конкурсах 

мероприятиях 

Литературные вечера на базе библиотеки 

лицея 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

Посещение художественной галереи 

 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Посещение МЦ «Наследие Чукотки» В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Посещение выставок, экспозиций В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

По приглашениям 
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Посещение выставок, экспозиций  В течение 

года 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

По согласованию с 

Музейным центром 

«Наследие Чукотки» 

Участие в Окружном фотоконкурсе 

«Молодёжный взгляд» 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

 

Библиотечные часы, направленные на 

развитие интеллектуальных качеств 

личности 

В течение 

года 

Библиотекарь   

Экскурсия в редакцию газеты «Крайний 

Север» 

Ноябрь  Педагог-организатор Точка роста 

Участие в культурно-образовательном 

мероприятии «Ночь искусств» 

Ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

МЦ «Наследие 

Чукотки» 

Участие в акции «Международный День 

энергосбережения» 

ноябрь Воспитатели интерната  
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Участие во Всероссийской акции «Час 

кода» 

Декабрь  Преподаватель информатики  

Урок по интернет-безопасности в День 

интернета  

30 октября Учитель информатики  

Классный час «Кибербезопасность», 

«Безопасность в социальных сетях» 

Октябрь  Классные руководители, 

преподаватели ИКТ, 

воспитатели интерната 

 

Подготовка и проведение   Окружной 

молодежной гуманитарной конференции  

 

Январь  Заместитель директора по 

УВР, культурно-досуговый 

отдел, педагоги-предметники 

 

Библиотечный час, посвященный Дню 

космонавтики  

Апрель  библиотекарь  

Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах, фестивалях  

В течение 

года  

Зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

По положениям о 

конкурсахмероприяти
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Участие в спортивных мероприятиях лицея В течение 

года 

Педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители, 

педагоги доп. образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры 

Спортивный  клуб 

Участие в массовом забеге «Кросс Нации», 

посвящённом всероссийскому дню бега 

 

Сентябрь  

Зам. Директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Спортивный  клуб 

Легкоатлетический кросс «Всем классом на 

старт» в рамках Дня здоровья 

Сентябрь 

 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Спортивный  клуб 

Соревнования по игровым видам спорта в 

рамках подготовки к Кубку Мэра 

Октябрь-

ноябрь 

Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

Спортивный  клуб 



 

727 
 
 

Спортивные состязания в рамках 

школьного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры»  

В 

соответствии 

с 

Положением 

о 

проведении 

мероприятия 

Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

Спортивный  клуб 

Турниры по игровым видам спорта, наст. 

теннису, национальным видам спорта, 

посвящённые Дню образования ЧАО 

Декабрь  Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

Спортивный  клуб 

 Соревнования в рамках акции 

«Студенческий десант» 

Январь  Зам.директора по ВР, учителя 

физкультуры/, педагоги 

дополнительного образования 

При содействии 

с сотрудниками 

УМВД 

Спартакиада школьников В 

соответствии 

с 

Положением 

о 

проведении 

мероприятия 

учителя физической культуры, 

педагоги доп.образования,   

Спортивный  клуб 

Участие в соревнованиях по игровым видам 

спорта, спортивных мероприятиях города, 

округа 

 

В течение 

года 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ,учителя физической 

культуры, педагоги 

доп.образования, культурно-

досуговый отдел, классные 

руководители 

По приглашениям, по 

планам ОДСК, 

Департамента спорта 

и туризму ЧАО 

 Посещения катка В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Работа кружков, секций спортивной 

направленности 

  В 

течение года 

учителя физической культуры, 

педагоги доп. образования 

Спортивный  клуб 
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День знаний Сентябрь 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

библиотекарь 

Союз добровольцев-

87, Точка роста 

Союз добровольцев-

87, Точка роста 

Союз добровольцев-

87, Точка роста 

День учителя Октябрь 

Акция «Скажи учителю «Спасибо!» Октябрь  

День самоуправления Октябрь  

Вечер знакомств «Свечка» Октябрь  

День лицеиста Октябрь 

День образования Чукотского автономного 

округа 

Декабрь  

Новогодний марафон (представление, 

станции) 

Декабрь 

 

Рождественские встречи Январь 

 

День влюбленных Февраль 

8 Марта Март 

Выезд выпускников на сопку Михаила Апрель-май 

День Победы Май  

Праздник последнего звонка «Прощай, 

лицей» 

Май 

День защиты детей Июнь 

Выпускные линейки Июнь 

Тематические дискотеки В течение 

года 
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 Разработка и утверждение рабочих 

программ по дополнительному 

образованию 

Июнь-август Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

 

Комплектование учебных групп, 

объединений по направлениям 

деятельности 

Сентябрь  Педагоги дополнительного 

образования 
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Работа кружков, секций, студий В течение 

года 

Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

 

Оформление стенда дополнительное 

образование 

Сентябрь  Зам.директора по ВР  

Участие в общелицейских мероприятиях  В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

воспитатель

ной работы 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

Участие в культурно-досуговых, 

спортивных мероприятиях города, округа 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

По приглашениям 
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о
у
п

р
а

в
л

ен
и

е.
  

Д
ет

ск
и

е 

о
б
щ

ес
т
в

ен
н

ы
е 

о
б
ъ

ед
и

н
ен

и
я

. 

В
о
л

о
н

т
ер

с
к

а
я

 (
д

о
б
р

о
в

о
л

ь
ч

ес
к

а
я

) 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Сбор ученического  актива лицея  еженедельно Культурно-досуговый отдел 

 

 

Участие в учебе  

актива лицеистов. 

 

1 раз в месяц Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

День самоуправления октябрь педагоги-организаторы  

Участие в акциях, конкурсах, проектах 

РДШ 

В течение 

года 

педагоги-организаторы  

Работа добровольческого отряда «Союз 

добровольцев 87» 

В течение 

года 

Руководитель отряда По плану работы 

отряда 

Работа военно-патриотического клуба 

«Рубеж» 

В течение 

года 

Руководитель клуба По плану работы 

клуба 

Работа Спортивного клуба В течение 

года 

Руководитель клуба По плану работы 

клуба 
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Мероприятие, посвященное 

Международному Дню добровольца в 

России 

05 декабря Руководитель отряда 

добровольцев, педагог-

организатор 

Союз добровольцев-

87 

Работа центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

В течение 

года 

Руководитель центра  

М
ед

и
а

 

Наполнение информационного портала 

лицея (публикация пресс-релизов, 

заполнение «календаря текущих событий») 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР,  педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги-предметники, 

классные руководители 

центр образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», Союз 

добровольцев-87 

П
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а

ц
и

я
 

( 
т
р

у
д

о
в

о
е 

в
о

сп
и

т
а

н
и

е)
 

Профориентационные уроки  В течение 

года 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор 

 

онлайн уроки на  сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

По графику 

проведения 

уроков 

Социальный педагог, учитель 

информатики 

 

мастер-классы  «Твое профессиональное 

будущее»  

По графику 

проведения 

уроков 

Социальный педагог, учитель 

информатики 

 

З
д

о
р

о
в

ь
е
сб

ер
е
ж

ен
и

е
 

(ф
о
р

м
и

р
о

в
а
н

и
е 

к
у

л
ь

т
у
р

ы
 з

д
о
р

о
в

о
г
о

 

о
б
р

а
за

 ж
и

зн
и

) 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности 

01 сентября Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

ГУ МЧС России по 

ЧАО 

Месячник безопасности (инструктажи, 

беседы, лекции) 

сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

ГУ МЧС России по 

ЧАО 

Цикл бесед по профилактике ВИЧ-

инфекции, вреде курения, алкоголизма, 

наркомании 

 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

организатор ОБЖ, воспитатели 

интерната 

 

Беседы в классах о здоровом образе жизни В течение 

года 

Классные руководители 
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Участие в мероприятиях Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

ГУЗ ЧОБ 

Встреча учащихся с врачом наркологом  По 

согласовани

ю 

Педагог-организатор ОБЖ ГУЗ ЧОБ 

Лекция сотрудников  органов 

наркоконтроля 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

Наркоконтроль 

Классные часы по соблюдению ПДД По 

согласовани

ю  

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Встреча с сотрудниками ГИБДД По 

согласовани

ю  

Педагог-организатор ОБЖ По согласованию с 

ГИБДД 

Проведение в разное время суток учебных 

эвакуаций с целью отработки порядка 

действий учащихся в случае возникновения 

пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. общежитием, старший по 

режиму, преподаватель ОБЖ, 

воспитатели интерната 

 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 

б
ез

н
а
д
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р

н
о
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и
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п
р
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е
н

и
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(э
м

о
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и
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а
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ь
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о
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б
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а
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г
о
п

о
л

у
ч

и
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Беседа «Общая характеристика и 

особенности правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними» 

По 

согласовани

ю 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

КПДН 

Составление социального паспорта классов сентябрь соц. педагог, 

классные руководители 

 

Составление социального паспорта 

интерната 

сентябрь соц. педагог, 

классные руководители, зав. 

интернатом 

 

Работа совета профилактики Ежемесячно  Соц. педагог  
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Работа Совета интерната в течение 

учебного 

года 

Зав. интренатом  

Выявление подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и табакокурения 

в течение 

учебного 

года 

соц. педагог, 

классные руководители, 

воспитатели интерната 

 

Проведение рейдов по соблюдению 

внешнего вида 

 зам директора по ВР соц. 

педагог, 

классные руководители,  

 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

склонными к правонарушениям. 

Ежемесячно 

По мере 

необходимос

ти 

соц. педагог, педагог-

психолог, воспитатели 

интерната 

 

Проведение  тематических бесед, лекций, 

классных часов   

по плану 

работы 

социального 

педагога 

соц. педагог, воспитатели 

интерната 

 

Р
а

б
о

т
а

 с
 р

о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Родительское собрание «Безопасность в 

социальных сетях» 

Октябрь  Классные руководители  

Круглый стол по проблеме «Семейное 

воспитание» (для учащихся 11-х классов и 

их родителей) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Родительские тематические классные 

собрания 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители  

Общелицейское родительское собрание  Декабрь, 

май) 

Администрация лицея  

Привлечение родителей к лицейской жизни 

(совместное проведение мероприятий) 

В течение 

года 

Классные руководители  
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Консультации родителей В течение 

года 

Педагоги-предметники, 

социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатели  

интерната 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

В Государственном автономном образовательном учреждении Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» создана 

комфортная развивающая образовательная среда по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

 обеспечивающая получение качественного основного общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования 

в лицее для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися,в том 

числе обучающимися с OB3; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
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среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен 

доступ к информационно-образовательной среде Организации. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, о 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения 

уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых 
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для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования   в полном объеме независимо от их мест нахождения, в 

которой имеется доступ к сети Интернет как на территории Организации, так и за 

ее пределами (далее — электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

 через сайт лицея, электронную систему Моя школа и информационные 

стенды доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося,  в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКT и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности Лицея: 
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 1. Российская электронная школа. Набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному 

обучению.   https://uchi.ru/  

3. «Яндекс. Учебник» -  https://education.yandex.ru/home/  

4. «Я Класс» -   https://www.yaklass.ru/  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы).   https://mob-edu.ru/  

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам.   https://foxford.ru/about  

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предметам для 7–9-х классов.   https://edu.sirius.online/#/  

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, 

обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские 

компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», 

«Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/  

9. «ИнтернетУрок» -  коллекция уроков по основным предметам школьной 

программы. На сайте  уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно-

научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/  

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/  

11.  Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень.   

https://media.prosv.ru/  

12. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников 

из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, 

интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам 

педагогов. https://русское-слово.рф/  

13. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, 

различным медиаресурсам. https://biblioschool.ru/  

14. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям 

учебников издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические 

материалы, инновационные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры 

для закрепления знаний, подготовка к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/  

15. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к 

мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные 

книги 

 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к качественной, стабильной и инновационной профессиональной 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://media.prosv.ru/
https://русское-слово.рф/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными 

работниками – 100%. 

В лицее созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий,  

 а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

 обеспечивающими возможность привлечения дополнительных кадровых 

ресурсов для удовлетворения нестандартных и редко встречающихся 

интеллектуальных потребностей; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом управления лицея является Педагогический 

совет, форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное 

управление учреждением осуществляет директор. Форма управления 

вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления.  

Управленческая деятельность администрации лицея направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию. Функциональные обязанности четко 

распределены согласно тарифно– квалификационным требованиям.  Грамотное 

распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, персональную 

ответственность руководителей подразделения за результативность труда.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  
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Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками, согласно приведенным выше данным 

педагогический коллектив лицея укомплектован.  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации.  

Категорийность составляет 71 процент, из них 16 процентам установлена высшая 

квалификационная категория, 14 процентам установлена первая квалификационная 

категория. Остальные педагогические работники прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Педагогические работники лицея награждены: «Заслуженный учитель Российской 

федерации» - 1 учителя, «Отличники народного просвещения» - 1 учителя, 

«Почетные работники образования» - 4 человека, победители ПНПО – 2 человека, 

1 человек награжден медалью «За заслуги при выполнении задач в составе 

155ОГвБрМП», награждены Почетным нагрудным знаком А.С. Макаренко-8 

человек. 

В ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» осуществляется 

непрерывное профессиональное развитие педагогических работников через 

курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком. В течение последних 

трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка, в том 

числе по вопросам формирования и развития УУД обучающихся. Сроки и 

наименования курсов представлены в приложении «Отчёт о работе по повышению 

квалификации педагогических и руководящих сотрудников за 2022-2023 учебный 

год». 
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№ 

п/

п 

Должность Необходимо

е 

количество 

(чел) 

Фактическ

и 

работают 

(чел.) 

Высше

е 

образов

ание 

Квалификация Стаж 

педагогической работы 

высша

я 

перва

я 

без 

категори

и 

до  

5 лет 

до 10 

лет 

до 20 

лет 

свыш

е 25 

лет 

1 Директор 1 1 1 1 - -    1 

2 Заместитель директора по УР 1 1 1 1      1 

3 Заместитель директора по МР 1 1 1 1      1 

4 Заместитель директора по ИР 1 1 1 1     1  

5 Заместитель директора по ВР 1 1 1 1     1  

6 Заместитель директора по АХР 1 1 -  1    1  

7 Документовед 1 1 -    1    

8 Учитель русского языка и 

литературы 

3 3 3 3     1 2 

9 Учитель математики 3 3 3 3  -   2 1 

10 Учитель истории и 

обществознания 

3 3 3 3 - - 1  2 1 

11 Учитель информатики 2 2 2 2 - -   2  

12 Учитель физики 1 1 1 1 - -   1  

13 Учитель географии 1 1 1 1 - -    1 

14 Учитель биологии 1 1 1 1 - -    1 

15 Учитель химии 1 1 1 1 - -  1   

16 Учитель английского языка 3 3 3 2 1 -   1 2 

17 Учитель музыки 1 1 1  1  1    

18 Учитель ОБЖ 1 1 1 - - 1 1    

19 Учитель физической культуры 3 3 2 1 1 1  1 1 1 

20 Учитель  изобразительного 

искусства/технологии 

1/2 1/2 1/2 1 2 -  1 1 1 

21 Педагог-психолог 1 1  - 1 -  1   
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22 Социальный педагог 1 1  - 1 -  1   

23 Педагог-организатор 2 2  - 1 1 2    

24 Методист 2 2 2 1 1     2 

25 Библиотекарь 1 1 1  1    1  

26 Педагог ДО 7 7 6 4 3  1 2 3 1 

27 Воспитатели интерната 7 7 7 - 1 6 1 2 2 2 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается 
один раз в год в соответствии с принятыми критериями: 

1. Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах всех уровней, 

от общего количества обучающихся (всероссийская олимпиада 

школьников).  

2. Наличие победителей и призеров регионального уровня (всероссийская 

олимпиада школьников). 

3. Наличие победителей предметных олимпиад и призеров российского 

уровня (всероссийская олимпиада школьников).  

4. Наличие случаев травматизма среди обучающихся на уроках или 

внеурочных мероприятиях. 

5. Правонарушения, совершенные учащимися в учебное время 

6. Участие педагогических работников в инновационной деятельности. 

Наличие результата (наличие готового продукта: программа, методическая 

разработка и т.д.). 

7. Наличие учебно-методических разработок (программ элективных курсов, 

внеурочной 

8. деятельности и т.д.) разработанных педагогом и успешно прошедших 

экспертизу за оцениваемый период времени. 

9. Выполнение педагогическим работником общественно значимых 

поручений: работа в экспертных группах (жюри, экспертные советы и т.п.) 

различных уровней и т.д. 

10. Выступление педагогических работников на мероприятиях, семинарах, 

конференциях районного и городского уровней. 

11. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

12. Выполнение требований действующего законодательства. Отсутствие 

подтвердившихся жалоб граждан. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 

лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие 

кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
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Средний возраст педагогического коллектива составляет 48 лет, что 

свидетельствует о том, что коллектив находится в эффективной фазе своего 

развития. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта (при наличии) по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников лицея 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация 

педагогических работников лицея проводится с целью присвоения или 

подтверждения квалификационной категории, а также для установления 

соответствия занимаемой должности. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Лицей постоянно работает над тем, чтобы у педагогического работника, 

реализующего основную образовательную программу, формировались основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС ООО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных 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 обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 
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внутрилицейского 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 таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Организация методической работы   

Мероприятие  Сроки  

исполнения  

Ответственные  Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов  

Семинары, посвящѐнные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО.  

1 раз в 

четверть  

зам. дир. по МР, 

рук. МО  

заседания 

МС  

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

ООО.  

1 раз в 

полугодие   

зам. дир. по МР, 

рук. МО  

  

Заседания методических 

объединений учителей, 

воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО.  

1 раз в 

четверть  

рук. МО  заседания 

МО  

Конференции участников 

образовательных отношений 

и социальных партнѐров ОО 

по итогам разработки 

основной образовательной 

программы, еѐ отдельных 

разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС 

ООО.  

1 раз в год  администрация 

лицея 

заседание 

педагогическ

ого совета  
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Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

образовательной 

организации.  

по 

необходимости  

зам. дир. по МР, 

рук. МО  

заседание МС  

Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и Новой системы 

оплаты труда.  

1 раз в год  рук. МО  совещание 

при зам. дир 

по МР,  

заседание МС  

Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

по  плану 

методической 

работы лицея  

рук. МО  заседания 

МС, 

совещания 

при зам.  

дир. по МР  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников Организации, участвующих в разработке и реализации ООП ООО, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 

3 года, и составляет 100%. При этом используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию, преимущественно ИПК и 

ППРО ТО. Информация представляется в перспективном плане повышения 

квалификации.  

В ходе реализации ООП ООО предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП ООО, в частности:  

обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 
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развития, включая особенности адаптации к социальной среде; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности работников  

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и  

повышенной тревожности.  

В Чукотском окружном профильном лицее психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ООП ООО осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом.  

В процессе реализации ООП ООО обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся;  

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация  обучения  и  воспитания 

с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; — развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования (8-9 

классы);  

С целью обеспечения преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется сочетание 

форм, использовавшихся на предыдущих уровнях обучения, с новыми формами.  

На уровне основного общего образования используются такие формы, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст;  
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования (8-9 классы), когда меняется мотивация и учеба приобретает 

профильно-ориентированный характер. 

В лицее проводится мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

своей экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профильной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза и др.).  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования выделяют  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное  

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне лицея 

Формы психолого-педагогического сопровождения:  



 

748 
 
 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся 

с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

сверстников;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профильной 

сферы деятельности;  

 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления  

Краткая характеристика основных форм сопровождения  
Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях 

– обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае 

обеспечивается минимум психологического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог осуществляет дополнительные виды работ, либо 

переадресовывает обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на 

решении данных проблем.  

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся:  

 консультирование,  

 диагностика,  

 развивающая и коррекционная работа, 

 профилактика,  

 экспертиза,  

 просвещение. 

 Консультирование  
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования.  

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые 
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позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить 

новые знания в области психологии.  

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за 

них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют 

максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше.  

 Диагностика  
С научной точки зрения психологическая диагностика подростков – это одна из 

областей психологии, применяющая различные методы тестирования и измерения 

особенностей личности для выявления и диагностирования истинного 

психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов.  

Среди существующих методов психологической диагностики подростков можно 

выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или прямого 

наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все 

эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие аспекты 

психологического состояния респондента следует обратить внимание.  

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом отдельном 

случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. В 

первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной 

информации, а также составление психологического диагноза и прогноза. 

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину 

существующих проблем и устранить их при помощи современных и действенных 

методов.  

Психологическую диагностику подростков проходит по широкому спектру 

проблем:  

 прогноз профессиональной карьеры;  

 диагностики психотипических особенностей;  

 исследование психологического здоровья.  

Обязательные диагностики, проводимые в Лицее: 

 Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период 

адаптации;  

 Предпрофильная подготовка; 

 Диагностика готовности к ГИА; 

 Коррекционная и развивающая работа 
Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей 

работы психолога.  

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов.  

Развивающая работа ведѐтся по основным направлениям:  

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти и т.д.;  
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 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;  

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

 повышение сопротивляемости стрессу;  

 актуализация внутренних ресурсов.  

 Профилактика  
Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и 

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития.  

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

 по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 

обучающихся;  

 по выявлению обучающихся группы риска (по различным основаниям);  

 по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  
 скрининг-обследования всех обучающихся с использованием метода 

экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического 

риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной 

работы с ним;  

 устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью 

уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, 

а также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию 

детей группы «психологического риска».  

 Просвещение  
Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленной на формирование у населения (учителей, 

воспитателей, обучающихся, родителей, общественности) положительных 

установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика и 

расширение кругозора в области психологического знания.  

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований.  

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: 

 вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление по 

радио, на телевидении);  

 Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. п.  

 Психологическое просвещение выполняет четыре задачи:  

 формирование научных установок и представлений о психологической 

науке и практической психологии (психологизация социума);  

 информирование населения по вопросам психологического знания;  

 формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации 

подрастающего поколения и в целях собственного развития;  
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 профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния)  

Дополнительно:  

Создание информационных уголков «Советы психолога», «Психолого-

педагогический словарь», «Советы психолога для выпускников и их родителей 

при сдаче экзаменов». 

 Экспертиза  

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются 

вопросы о том, где следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной 

школе. Помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу 

может привести к невротическим реакциям такого ребенка, видящего свою 

несостоятельность по сравнению со здоровыми детьми, а с другой стороны, 

такая ситуация приводит и к нарушению педагогического процесса. Еще более 

негативные последствия для ребенка, семьи и общества имеет помещение 

нормального, но педагогически запущенного ученика, неправильно 

диагностированного как умственно неполноценного, в коррекционную школу.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Отдельное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам совершенствования 

организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании лицея. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание 

государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в лицее, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на двух уровнях:  

 бюджет ЧАО; 

 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до лицея бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
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на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью лицея; 

Лицей составляет проекты по расходованию средств на выполнение 

государственного задания, которые впоследствии утверждаются Учредителем. На 

основании тарификационных списков, определяется доля средств, направляемых на 

оплату труда.   

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Чукотского 

автономного округа. Расходы на оплату труда педагогических работников, 

включаемые Правительством ЧАО в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной платы в Чукотском 

автономном округе.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема 

средств учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными Правительством округа, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальными нормативными актами лицея, устанавливающими 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников лицея формируется:  

 фонд оплаты труда состоит из тарифного и надтарифного фонда. Размер 

надтарифного фонда оплаты труда определяется на основании распоряжения 

Правительства ЧАО; 

 тарифная часть оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 размер, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами лицея, в которых 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

 при наличии экономии фонда заработной платы могут быть установлены 

выплаты премий работникам учреждения.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами лицея. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Лицей самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления (общее собрание сотрудников лицея, 

педагогический совет).  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования лицей:  

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

4. соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования;  

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между лицеем и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевом взаимодействии;  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся лицея широкого спектра 

программ внеурочной деятельности.  
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации связанных с 

оказанием государственными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников лицея, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем лицея, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного лицею Учредителем .  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию поверхностных стоков;  

2. нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3. нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4. нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

1. нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности;  

2. нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

3. нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

4. прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

лицее средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
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устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в 

полной мере образовательную программу. 

«Чукотский окружной профильный лицей» – это комплекс из 4-х рядом 

стоящих зданий: в двух зданиях расположены учебные корпуса, в одном – 

общежитие для преподавателей и сотрудников лицея, в другом здании – 

общежитие для обучающихся.  

Лицей снабжён: системами центрального отопления, канализации, 

холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, охранно-пожарной 

сигнализацией, системой вентиляции и кондиционирования воздуха, системой 

видеонаблюдения, автоматической системой передачи сигнала о возгорании на 

пожарную часть и кнопкой экстренного реагирования. 

В лицее осуществляется контрольно-пропускной режим. На первом этаже 

в двух зданиях размещены посты круглосуточной охраны. Пропускная система 

в лицее осуществляется посредством дежурных по режиму (лицей охраняется 

собственными силам). Все обучающиеся получают у старшего дежурного по 

режиму пропуска установленной формы, которые они обязаны предъявлять 

дежурному по режиму при входе в лицей.  

В лицее оборудованы 16 учебных кабинетов, лаборатория по химии, три 

компьютерных класса, кабинет ОБЖ, спортивный, тренажерный и актовый 

залы, оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет. 

Созданию благоприятных условий для развития учащихся и 

формированию особого микроклимата, особой обстановки способствует 

эстетическое оформление холлов, коридоров, лестниц. Создание комфортных 

зон отдыха. 

          В фойе лицея, на всех этажах, лестничных маршах учебных корпусов, в 

интернате расположены информационные стенды (61) разной тематики: «Режим 

работы», «Готовимся к ГИА», «ИННОВАТИКА», «Структура методической 

работы», «Наш коллектив», «Знакомьтесь – это мы», «Информация для 

родителей», «Приходите к нам учиться», «Правовая информация», «Социально-

психологическая помощь и поддержка», стенды по пропаганде ПДД, ЗОЖ, по 

антитеррористической безопасности, ГО и ЧС, пожарной безопасности.   

IT-инфраструктура 

Лицей оснащен компьютерами для учебной и административной деятельности.  

В лицее три компьютерных класса, один из которых мобильный, 7 

интерактивных досок, 9 экранов, 17 мультимедиа проекторов, МФУ – 11, 

принтеров – 28, сканеров – 5, ксероксов – 6. 

Всего в «Чукотском окружном профильном лицее» 64 единицы 

компьютерной техники.  

Действует локальная сеть, все учебные и административные кабинеты 

подключены к сети Интернет, есть электронная почта и сайт «Чукотского 

окружного профильного лицея». 
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Все учебные кабинеты лицея оснащены современным оборудованием для 

успешного проведения образовательного процесса: компьютерами, 

интерактивными досками, проекторами.  

Для реализации образовательных программ в лицее оборудованы 2 

стационарных компьютерных класса и дополнительно имеется 1 мобильный 

компьютерный класс (в кабинете географии). 

Кабинеты информатики дополнительно оборудованы мультимедийным 

проектором и экраном, лабораторией по робототехнике, ламинатором. 

Все 100% рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и 

мультимедийным оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход 

в Интернет. 

В административной деятельности применяются стационарные 

компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие выход в сеть 

Интернет. Все компьютеры во всех зданиях объединены в локальную сеть и 

имеют выход в сеть Интернет через выделенную оптико-волоконную линию. 

Проведено лабораторно-экспериментальное исследование на соответствие 

компьютерных классов санитарно-гигиеническим требованиям. Заключение 

положительное. 

Для расширения информационно-образовательной среды лицея 

компьютерами, 

имеющими выход в Интернет, оборудованы дополнительные рабочие места: 

учительская 

– 1 компьютер, актовый зал - 1 компьютер, экран, проектор, акустическая 

система - для проведения внеклассных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей, сотрудников и 

родителей к медиаресурсам в помещении библиотеки работает медиатека, 

оборудованная стационарными компьютерами с доступом в сеть Интернет, 

МФУ.  

Для автоматизации решения и планирования управленческих, 

образовательных и административно-хозяйственных задач введется 

Электронный журнал - Net-school, родители обучающихся имеют возможность 

подключиться к сервису «Электронный дневник». Оперативное 

информирование всех участников образовательного процесса осуществляется 

через информационный официальный сайт лицея, размещенный в сети 

Интернет – chopl@list.ru 

В ходе развития лицея совершенствуются и ИКТ-компетенции учителей, 

позволяющие решать средствами ИКТ существующие методические проблемы. 

Увеличивается количество занятий урочной и внеурочной деятельностью с 

использованием средств информатизации и ИКТ. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В лицее созданы необходимые условия для организации работы 

спортивного направления, проведения спортивных соревнований. Для 

проведения занятий в лицее оборудованы спортивный зал и тренажерный зал. 

Спортивный зал: 263,5 м2. Тренажерный зал: 66,1 м2 

Спортивная база полностью обеспечена необходимым инвентарем для 

организации и проведения занятий по лёгкой атлетике, спортивным играм, 

mailto:chopl@list.ru
mailto:chopl@list.ru
mailto:chopl@list.ru
mailto:chopl@list.ru
mailto:chopl@list.ru
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баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису. Проводятся занятия 

в секции боевых искусств, вольной борьбы, каратэ кеукушинкай.  Тренажёрный 

зал оборудован тренажерами: беговая дорожка, велотренажёр, велотренажёр 

магнитный, министеппер, эллиптический тренажёр, тренажёр силовой, клубный 

многофункциональный, тренажёр Total Treiner, гантели, грифы и диски.  В лицее 

сформирована хоккейная команда, есть 20 комплектов хоккейной формы и 

необходимый инвентарь, и оборудование. 

Спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, 

спортивный комплекс с кольцами, канатом, баскетбольная стойка, скамейка 

гимнастическая, мат гимнастический, палка гимнастическая, палка 

гимнастическая короткая, скакалки, мяч набивной большой и малый, 

кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В лицее созданы необходимые условия для организации работы творческого 

и развлекательного направления, проведения массовых мероприятий и встреч с 

интересными людьми - актовый зал, совмещённый с кинозалом, 

хореографический зал. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется 

актовый зал на 150 посадочных мест. Для проведения мероприятий в актовом 

зале есть музыкальная аппаратура: колонки, микшерный пульт, 

радиомикрофоны, музыкальные инструменты: синтезатор, ударная установка, 

электрогитары, бас-гитара, проектор, экран, ноутбук. 

Условия для организации питания учащихся  
Питание учащихся организовано в помещении столовой, расположенной на 

втором этаже здания лицея. В помещении столовой оборудованы и работают 

следующие производственные помещения: мясной цех, овощной цех, горячий 

цех, холодный цех. Обеденные залы вместимостью на 80 посадочных мест. 

Имеется ежедневное меню, контрольная порция. Ежедневно ответственными за 

питание учащихся лицея ведётся бракеражный журнал. 

Всем учащимся лицея гарантировано бесплатное горячее питание (обед). 

Бесплатно завтракают, полдничают и ужинают учащиеся, проживающие в 

интернате. На перемене после второго урока организован платный завтрак для 

учащихся лицея, проживающих в городе, работает буфет. 

Проводится профилактика йододефицита, через применение йодированных 

продуктов, профилактика ОРВИ и гриппа через введение в рацион природных 

фитонцидов и поливитаминов. Ежедневно в рацион учащихся включаются 

фрукты, овощные салаты, отвары брусники, кураги, изюма. Регулярно 

осуществляется контроль за работой пищеблока медицинским работником 

лицея. 

Социально-бытовые условия 

В целях обеспечения проживания учащихся из населенных пунктов 

Чукотского автономного округа, обучающихся в ГАОУ «Чукотский окружной 

профильный лицей» создан интернат. Деятельность интерната четко 

регламентирована нормативно-правовыми локальными актами, правилами, 

инструкциями. Место в интернате предоставляется только иногородним 

обучающимся, размещение производится с соблюдением установленных 
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санитарных норм в соответствии Положением об интернате ГАОУ «Чукотский 

окружной профильный лицей» и на основании Договора о взаимной 

ответственности. Через МФЦ и паспортную службу заведующей интерната 

организовывается оформление временной регистрации по месту пребывания.  

Учащиеся проживают на 3,4,5 этажах здания, расположенного по адресу ул. 

Беринга, дом 7. Общее количество спальных комнат – 48, приспособленных для 

проживания 120 человек: 5 этаж – 48 мест; 4 этаж – 39 мест; 3 этаж – 33 места. 

На каждом этаже расположены кухни-столовые, оснащённые кухонными 

гарнитурами, бытовой техникой (печи, холодильники, микроволновые печи и 

чайники, телевизоры), зоны отдыха оборудованы мягкими диванами и 

телевизорами. На каждом этаже имеются: санузлы, душевые комнаты, 

умывальники, информационные стенды. Спальные комнаты оборудованы 

необходимой мебелью: кровати, столы, стулья, прикроватные тумбочки, 

стеллажи, шкафы для хранения одежды, книжные полки. Юноши проживают на 

5 этаже, девушки на 3 и 4 этажах. Расселяются по 2-3-4 человека в одной 

комнате. Есть камера хранения. Проживание для всех обучающихся лицея 

бесплатное. 

В интернате круглосуточно дежурят воспитатели. При заселении учащихся 

учитываются желания и интересы детей для создания психологически 

комфортного климата. 

Обучающиеся, проживающие в интернате обеспечены постельными 

принадлежностями и комплектами полотенец. Стирка постельных 

принадлежностей и личных вещей обучающихся осуществляется прачечной, 

которая оснащена автоматическими стиральными машинами, гладильными 

катками и утюгами. Ежегодно, по результатам социальной диагностики, 

составляется список воспитанников, находящихся в сложной жизненной 

ситуации.  Для данной категории воспитанников, за счёт Лицея, выдаются 

предметы личной гигиены и бесплатно предоставляются услуги прачечной для 

стирки личных вещей. 

В связи со сложной транспортной схемой Чукотского автономного округа 

не все воспитанники интерната могут выехать на новогодние каникулы в свои 

районы. Традиционно для данной категории обучающихся в интернате лицея 

накрываются сладкие новогодние столы, вручаются подарки, организуются 

различные мероприятия. 

Условия для организации медицинского обслуживания 

Для оказания медицинской помощи обучающимся лицеем заключен договор 

на оказание медицинских услуг с Государственным учреждением 

здравоохранения «Чукотская окружная больница», имеется свой медицинский 

кабинет. В лицее работает 1 медицинская сестра. Медицинский кабинет, состоит 

из двух смежных помещений – приемная и процедурная. В кабинетах имеется 

необходимая мебель, ширма, кушетка, аптекарские шкафы, канцелярские 

стеллажи для документов, холодильники для лекарств, процедурные столики, 

раковины с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной крышкой. 

Кабинеты оснащены таблицей для определения остроты зрения, тонометром, 

медикаментами, носилками, шприцами, диагностическим комплексом 

«Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, динамометр, калипер и 
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другими необходимыми медицинскими инструментами.  Диспансеризация 

обучающихся проводится на базе ГБУЗ «Чукотская окружная больница». 

Условия по обеспечению безопасности 

Безопасность в лицее обеспечивается с помощью комплекса мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с Департаментом 

образования и науки Чукотского автономного округа, органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами для обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях:  

 укрепление материальной базы; 

 стабильно действующая профилактическая работа, направленная на 

усиление внимания персонала лицея к проблеме терроризма; 

 формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу 

терроризма.  

Система по обеспечиванию безопасности включают меры:  

 противодействия терроризму во всех его проявлениях;  

 пожарной безопасности (имеются АПС, планы эвакуации, первичные 

средства пожаротушения);  

 электробезопасности;  

 санитарно-эпидемиологического благополучия;  

 эффективной гражданской обороны;  

 комфортного пребывания участников образовательного процесса в 

учреждении;  

 охраны труда и безопасной организации образовательного и 

производственных процессов. 

В лицее постоянно ведется работа по организации противопожарной 

безопасности, функционирует пожарная сигнализация и автоматическая 

система оповещения людей при пожаре, организована профилактическая 

работа, направленная на предупреждение и недопущение пожара.  

Проводится ежемесячно учебно-тренировочная эвакуация обучающихся и 

персонала, беседы по сохранности жизни и здоровья, действиях в период 

возможных ЧС. На каждом этаже лицея имеется план эвакуации людей. В 

зимнее время производится регулярная расчистка от снега запасных выходов и 

подъездных путей к зданиям, для организации круговых подъездов специальной 

техники для ликвидации ЧС. Ежегодно проводится замер сопротивления 

изоляции силового и осветительного оборудования. Эвакуационные выходы 

имеют соответствующие указатели, оснащены быстрооткрывающимися 

запорами. Деревянные конструкции регулярно обрабатывается огнезащитным 

составом.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние лицея соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора. Воздушно-тепловой режим соответствует 

норме. Замеры уровня искусственного освещения удовлетворительные.  

Составлен паспорт безопасности лицея, один раз в год проводится его 

корректировка. Разработан план мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и план 
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действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Систематически с обучающимися проводятся инструктажи по технике 

безопасности.  Проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной 

безопасности, правилам пользования электрооборудованием и 

электроустановок. В лицее в достаточном количестве имеются огнетушители, 

периодически проверяется их исправность и работоспособность.  

В лицее созданы комфортные условия для пребывания участников 

образовательного и производственного процессов. Условия пребывания 

обучающихся в лицее не создают угрозы для жизни и здоровья детей.  

В лицее организована работа по предупреждению детского травматизма. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Немаловажную роль в образовательном и воспитательном процессах играет 

библиотека. 

Общий фонд библиотеки –13620 экз. 

Из них: Художественная литература – 2924 экз. 

Справочная литература и энциклопедии – 496 экз., в том числе атласы по 

географии 90 экз. 

Учебная литература -  10200 экз., в том числе учебно-методическая 717 экз. 

 Укомплектованность фонда справочным и дополнительным учебным 

материалом соответствует потребности. В необходимом и достаточном 

количестве (с учетом анализа потребности) фонд укомплектован учебно-

методическими периодическими изданиями в области гуманитарных, 

естественно-научных и др. наук. Обеспеченность обучающихся «Чукотского 

окружного профильного лицея» учебниками – 100%. 

Библиотека оснащена компьютером и двумя принтерами (цветным и черно-

белым), домашним кинотеатром, плазменной панелью. В читальном зале 

обучающиеся имеют возможность работать со справочной литературой, 

словарями, энциклопедиями, журналами и другими источниками. В помещении 

читального зала библиотеки, рассчитанного на 16 посадочных мест, имеется вся 

необходимая оргтехника: телевизор, звукоаппаратура, сканер, принтер. Кроме 

оборудованного рабочего места библиотекаря, оборудовано АРМ читателя с 

доступом к сети интернет, к правовой системе "Гарант". 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ООО,  а также 

приказам Министерства образования и науки Российской Федерации о 

федеральных перечнях учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 
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Список учебников, используемых в образовательном процессе ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей»  (ФГОС ООО)  

в 2023-2024 учебном году 

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Автор, название учебника № (код по 

ФП) 

Приказ от 

21.09.2022 

№858 

Издательство Класс, 

учащиеся 

которого 

обучаютс

я по 

данному 

учебнику 

1 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др., 

Русский язык, 8 класс 

1.1.2.1.1.1.4. Просвещение 8 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др., 

Русский язык, 9 класс 

1.1.2.1.1.1.5. Просвещение 9 

2 Литература В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, 

под ред Коровиной В.Я, 

Литература, 8 класс, в двух 

частях 

1.1.2.1.2.1.4. Просвещение 8 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский под ред 

Коровиной В.Я, 

Литература, 9 класс, в двух 

частях 

1.1.2.1.2.1.5. Просвещение 9 

3 Иностранный 

язык 

 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Английский 

язык, 8 

1.1.2.2.1.6.4 

Дрофа 8 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Английский 

язык, 9 

1.1.2.2.1.6.5 

Просвещение 

9 

4 Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

1.1.2.4.1.1.4 

Просвещение 8 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

1.1.2.4.1.1.5 

Просвещение 9 

5 

Геометрия 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Геометрия 7-9 

1.1.2.4.1.2.1 Просвещение 8, 9 

6 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика,8 

 

1.1.2.4.2.1.2 ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 

8 
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"Просвещение

" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика,9 

 

1.1.2.4.2.1.3 ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 

"Просвещение

" 

9 

7,8 

Всеобщая 

история, 

история 

России 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В., 

История России 

1.1.2.5.1.1.3 

1.1.2.3.1.6.3 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

Просвещение 8 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., 

и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. История России 

1.1.2.5.1.1.4 

1.1.2.3.1.6.4 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

Просвещение 9 

Морозов А.Ю., Абдулаев 

Э.Н., Тырин С.В., Чиликин 

К.П. под общей редакцией 

Мединского В.Р Всеобщая 

история. История Нового 

времени. XVIII век.  

1.1.2.5.1.6.4 

Просвещение 8 

Морозов А.Ю., Абдулаев 

Э.Н., Тырин С.В., Чиликин 

К.П. под общей редакцией 

Мединского В.Р.  

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

XIX -начало XX века 

1.1.2.5.1.6.5 

Просвещение 9 

9 

Обществознан

ие 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание, 8 

1.1.2.5.2.1.3 Просвещение 8 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 9 

1.1.2.5.2.1.4 

1.1.2.3.3.1.4 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

Просвещение 

9 

11 

География 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и другие: 

под редакцией Алексеева 

А.И.География. 8 кл. 

1.1.2.5.3.1.3 

1.1.2.3.4.2.3 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

Просвещение 8 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и другие: 

под редакцией Алексеева 

А.И.География. 9 кл.  

1.1.2.3.4.2.4 

Дрофа 9 
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12 

Физика 

А.В. Перышкин, Иванов, 

Физика,8 

1.1.2.6.1.1.2 

1.1.2.5.1.7.2 
Просвещение 8 

А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник, Физика,9 

1.1.2.6.1.1.3 

1.1.2.5.1.7.3 
Просвещение 9 

13 

Химия 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, Сладков,  

Химия, 8 

1.1.2.6.2.1.1 

1.1.2.5.3.1.1 Просвещение  8 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов,  

Сладков,Химия, 9 

1.1.2.6.2.1.2 

1.1.2.5.3.1.2 Просвещение  9 

14 

Биология 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. / Под 

ред. Пасечника В.В.  

Биология, 8 

1.1.2.5.2.2.3 

Просвещение 8 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г.и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. , 

биология, 9 

1.1.2.6.3.1.5 

1.1.2.5.2.2.4 
Просвещение 9 

15 

ОБЖ 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и другие  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8-9 

2.1.2.7.1.1. 

2(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

Просвещение 8-9 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В.; под 

редакцией Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

1.1.2.8.2.2.4 

Просвещение 8 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В.; под 

редакцией Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 

1.4.2.8.2.2.5 

Просвещение 9 

16 Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая 

культура, 8-9 

1.1.2.8.1.1.2 
Просвещение 8,9 

17 Изобразитель

ное искусство 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М..  

Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс 

1.1.2.7.1.1.4 

1.1.2.6.1.1.4 
Просвещение 8 

18 Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка. 8 класс 

1.1.2.7.2.1.4 

1.1.2.6.2.1.4 
Просвещение 8 

19 Технология Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

Технология. 8-9 классы 

1.1.2.7.1.1.4 Просвещение 8,9 
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20 Второй 

иностранный 

язык 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др., немецкий 

язык, второй иностранный 

язык 5 класс 

1.1.2.3.2.4.1 

Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др., немецкий 

язык второй иностранный 

язык, 6 класс 

1.1.2.3.2.4.2 

Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др., немецкий 

язык, второй иностранный 

язык 7 класс 

1.1.2.3.2.4.3 

Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др., немецкий 

язык, второй иностранный 

язык 8 класс 

1.1.2.3.2.4.4 

Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др., немецкий 

язык, второй иностранный 

язык 9 класс 

1.1.2.3.2.4.5 Просвещение 8,9 

Рукодельникова М.Б., 

Салазанова О.А., Ли Тао, 

китайский язык, второй 

иностранный язык 5 класс 

1.1.2.2.10.1.1 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова М.Б., 

Салазанова О.А., Ли Тао, 

китайский язык, второй 

иностранный язык 6 класс 

1.1.2.2.10.1.2 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова МБ., 

Салазанова О.А., Холкина 

Л.С., Ли Тао, китайский 

язык.  второй иностранный 

язык, 7 класс 

1.1.2.2.10.1.3 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова МБ., 

Салазанова О.А., Холкина 

Л.С., Ли Тао , китайский 

язык.  второй иностранный 

язык, 8 класс 

1.1.2.2.10.1.4 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова МБ., 

Салазанова О.А., Холкина 

Л.С., Ли Тао , китайский 

язык.  второй иностранный 

язык, 9 класс 

1.1.2.2.10.1.5 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

21 Русский 

родной язык 

Александрова О.М., 

Загоровская О. В., 

Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

1.1.2.2.1.1.4. Просвещение 8 
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3.5.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования 

Система условий реализации ООП ООО лицея базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.6. Информационно-методические условия релизации программы ООО  

Русский родной язык. 8 

класс 

Александрова О.М., 

Загоровская О. В., 

Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 9 

класс 

1.1.2.2.1.1.5. Просвещение 9 

22 ОДНКНР Козлов М.В., Кравчук 

В.В., Элбакян Е.С., 

Федоров О.Д. под 

редакцией Васильевой 

О.Ю.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Религиозные культуры 

народов России 

2.1.2.2.1.6.2 

(От 20 мая 

2020 года N 

254) 

Просвещение 8 



 

767 
 
 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся.  

В Организации имеются следующие компоненты ИОС:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском 

языке;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия; информационно-образовательные ресурсы 

Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды;  

 программные  инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

 в штате есть инженер-программист.  

Обеспечен безопасный доступ в Интернет посредством контентной                  

фильтрации.  

Электронная информационно-образовательная среда Чукотского окружного 

профильного лицея обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах посредством официального сайта Чукотского 

окружного профильного лицея;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования посредством АИС «Моя 

школа»;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в Интернете в соответствии с учебной 

задачей;  

 обработку  информации  для  выступления  с  аудио-, 

 видео-  и  графическим сопровождением; размещение продуктов 

познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях,  
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 праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.  

3.6. Механизмы достижения реализации ООП ООО. 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 

необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль 

сигналов реальности и успешности их достижения.  

Механизм реализации ООП ООО предполагает:  

 организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над 

реализацией программы, контролем реализации программы;  

 регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной 

статистики и периодических обследований (мониторингов). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы лицея является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП ООО лицея. 

Механизмом повышения качества образования является система 

взаимодействия участников образовательных отношений, органов управления 

образованием, надзорно – контрольных органов, сетевых партнёров лицея и 

иных общественных структур; разработка механизмов (способов) разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.  

Нормативное 

обеспечение 

введения  

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении в  

образовательной организации ФГОС ООО  

Ежегодно  

ФГОС ООО  2. Разработка программы основного общего 

образования  

Март-

май, 

2023  

3. Утверждение ООП ООО  Май 2023  
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4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО  

Ежегодно  

5.  Приведение  должностных  

инструкций работников  образовательной 

организации  в соответствие  с 

требованиями  ФГОС  ООО, 

тарифно-  квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом  

Май 2023  

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО  

Январь, 2023  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО  

Март, 2023  

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

необходимой и  достаточной 

оснащенности  учебной  деятельности  

Март, 2023  

9. Разработка:  

образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

учебного плана;  

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

годового календарного учебного графика;  

положений  о  внеурочной деятельности 

обучающихся;  

положения об организации текущей и 

итоговой оценки  достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы;  

положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

положения о формах получения 

образования  

Март, 2023  

II.  

Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов  

Май, 2023  
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введения ФГОС 

ООО  

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

По  мере  

необходи

мости  

 3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Август, 2023  

III.  

Организа 

ционное 

обеспечен ие 

введения ФГОС 

ООО  

1.Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС           ООО  

Январь-

август, 2023  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

Август- 

сентябрь, 

2023  

  

  

  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной части  

учебного плана и внеурочной деятельности  

Август- 

сентябрь, 

2023  

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы ООО  

Май, 2023  

V.  

Информационное 

обеспечени  е  

введения ФГОС 

ООО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

Май, 2023  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников  

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС ООО  

системати

чески  

3. Разработка (корректировка) плана 

научно- методической работы  

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО  

Март- 

август,2023  
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VI.  

Материально- 

техническое 

обеспечен ие  

введения ФГОС 

ООО  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных  материалов 

о введении ФГОС ООО  

Апрель, 

2023  

2.  Широкое  информирование 

родителей (законных представителей)  

как участников образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС ООО  

системати

чески  

3.  Обеспечение  публичной  отчетности  

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

ООО  

системати

чески  

  1. Характеристика материально-

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

Апрель,2023  

 2.  Обеспечение соответствия материально- 

технической  базы  образовательной  

организации требованиям ФГОС   ООО  

системати

чески  

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП  ООО противопожарным 

нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

системати

чески  

4. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО:  

укомплектованностьбиблиотечноинформац

ионного  центра  печатными  и 

электронными образовательными 

ресурсами; наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных;  

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета  

системати

чески  

 

 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации.  
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Цель: обеспечение эффективного отражения состояния образования, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее 

обеспечения и развития. 

Задачи мониторинга: 

 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в 

лицее и методик сбора информаций; 

 сбор информации; 

 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, 

классификации и первичного анализа информации; 

 обработка, корректировка и ввод информации в базы данных; 

 осуществление первичного анализа информации, классификация 

информационных массивов; 

 выявление основных тенденций развития системы образования в лицее; 

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов; 

 совершенствование технологии мониторинга системы образования в 

лицее; 

 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха 

организационно- управленческой деятельности. 

Мониторинг проводится в соответствии с учебной программой учителя, 

графиком внутрилицейского контроля. 

Оценке обязательно подлежат:  

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий;  

 условия (ресурсы) лицея.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов лицея. 

Группа условий/параметр оценки 

 

 

 

 

 

Единиц

а 

измере

ния 

Ф
а
к

т
и

ч
е
ск

и

й
 п

о
к

а
за

т
ел

ь
 

н
а
 с

т
а

р
т
е
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
й

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь

/ ф
а
к

т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

Кадровые 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

-первая 

чел.%   
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-высшая 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих стаж 

работы: 

- до 5 лет 

-до 15 лет 

-свыше 20 лет 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года  повышение 

квалификации/переподготовку по профилю 

деятельности 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральные 

государственные стандарты 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, получающих 

доплаты за педагогическое мастерство 

чел.%   

Доля обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах всех уровней, от 

общего количества обучающихся 

(всероссийская олимпиада школьников) 

чел.%   

Доля обучающихся, победителей и призеров 

предметных олимпиад всех уровней, от 

общего количества обучающихся 

(всероссийская олимпиада школьников) 

чел.%   

Материально- технические; информационно-образовательная среда 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с федеральными или 

региональными требованиями) 

ед.%   

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

- с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах; 

- с медиатекой (включая ЭОР); 

- оснащенность средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

- с выходом в Интернет, с компьютеров, 

расположенных в библиотеке; 

- с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов. 

да/нет   
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Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом 

чел.%   

Общая площадь помещений, к которых 

осуществляется учебная деятельность 

кв.м.

  

  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом 

чел.%   

Учебно-методические 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

ед.   

Количество экземпляров учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда в расчете на одного педагогического 

работника 

ед.   

Соответствие учебников федеральному 

перечню 

соотв

етств

ует/ 

не 

соотв

етств

ует 

  

Соответствие содержания сайта требованиям 

законодательства 

соотв

етств

ует/ 

не 

соотв

етств

ует 

  

Условия лицея 

Численность/удельный вес численности 

иногородних учащихся, которым обеспечена 

возможность проживать в общежитии лицея 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

учащихся, охваченных горячим питанием 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

иногородних учащихся, которым обеспечена 

возможность бесплатной услуги прачечной 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

получения средств личной гигиены 

чел.%   
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Система по обеспечиванию безопасности: 

- противодействия терроризму во всех его 

проявлениях;  

- пожарной безопасности (имеются АПС, 

планы эвакуации, первичные средства 

пожаротушения);  

- электробезопасности;  

- санитарно-эпидемиологического 

благополучия;  

- эффективной гражданской обороны;  

- комфортного пребывания участников 

образовательных отношений в учреждении;  

- охраны труда и безопасной организации 

образовательного и производственных 

процессов. 

соотв

етств

ует/ 

не 

соотв

етств

ует 

  

Наличие случаев травматизма среди 

обучающихся на уроках или внеурочных 

мероприятиях 

чел.%   

 

Образовательная программа лицея соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач.  

В то же время культурно – образовательная среда лицея: 

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую 

ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

 лицей обучает всех учащихся, поэтому среда лицея -  разноуровневая; 

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на 

использование педагогических технологий, обеспечивающих 

индивидуальный подход в обучении и активное учение; 

 целенаправленно структурирует собственное образовательное 

пространство. 
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