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I. Целевой раздел  

  

1. Пояснительная записка.  

    Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) МБОУ г. Иркутска лицей № 2 разработана:на основе Федеральной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП 

ООО), которая является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1 Целями реализации ООП ООО МБОУ лицея № 2 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; 

создание условий для образовательного самоопределения обучающегося, 

формирования у него самостоятельного и ответственного выбора дальнейшего 

образования; 

организация предпрофильной подготовки; 

создание образовательной среды с возможностью делать выбор и пробовать 

себя в различных видах деятельности. 

1.1. Достижение поставленных целей реализации ООП ООО лицея № 2 

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 ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 



 

здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

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, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

включение в уроки по отдельным образовательным дисциплинам 

(элективные курсы, внеурочная деятельность) элементов проектной и 

исследовательской деятельности; 

обеспечение кураторской и психологической консультационной 

поддержки обучающихся; 

организация внеучебных профориентационных мероприятий; 

1.2. ООП ООО МБОУ г. Иркутска лицея № 2 учитывает следующие 

принципы: 

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 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. 

1.3. ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за два учебных 

года не может составлять менее академических часов и более  академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при  6-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

2. Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ г. Иркутска лицея 

№2.  

 

2.1 Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося 

2.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; 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 освоения ООП ООО 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 ООП ООО 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, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды.  

2.3. 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; инициативность и ответственность 

как результат взросления обучающегося; 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;  сформированные  на  базовом  уровне  исследовательская 

и проектная компетентности; сформированная на продвинутом уровне  

функциональная читательская грамотность; овладение навыками самопрезентации, 

публичного выступления; сформированное умение работать в команде.  

2.4. 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; 

регулятивными универсальными учебными действиями.  



 

2.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией.  

2.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности.  

2.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта.  

2.5. Предметные результаты включают:   

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности 

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

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

проектов. Требования к предметным результатам:  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение  

знаний и конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного  

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего  

образования по учебным предметам; усиливают акценты на изучение явлений и 

процессов современной России и  

мира в целом, современного состояния науки.  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

лицея №2.  

3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее 

являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  



 

- оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур.  

3.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

3.4. Внутренняя оценка включает:  

- входную диагностику (срезы знаний по предметам);  

- текущую и тематическую оценку;  

- итоговую оценку;  

- промежуточную аттестацию;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся.  

3.5. Внешняя оценка включает: независимую оценку качества 

подготовки обучающихся1; итоговую аттестацию2.  

3.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ г. 

Иркутска лицея № 2 реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся 

к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

3.8. Уровневый подход служит основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

3.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.  

3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через:  

                                              
1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  



 

оценку предметных и метапредметных результатов;  

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; использование 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); использование мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно - коммуникационных (цифровых) технологий.   

3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

ООО.  

3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных 

в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии.  

3.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.   

3.15. При оценке метапредметных результатов оцениваются 

достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  



 

3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является овладение:  

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); коммуникативными универсальными 

учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и сверстниками, 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); регулятивными универсальными учебными 

действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её 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).  

3.18. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией лицея в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. 

Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, 

математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

3.19. Формы оценки:  

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной  

основе; для проверки математической грамотности ‒ практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; для проверки 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в  год.  

3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 

проекты (далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 



 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).   

3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Проект 

реализуется в рамках учебных занятий, элективных курсов.   

Исследовательская и проектная деятельность организуется на уроках по 

общеобразовательным дисциплинам, а также в ряде внеучебных мероприятий: 

образовательных выездах, лицейских и межшкольных конференциях, 

факультативных занятиях, олимпиадных испытаниях и подготовки к ним.  

3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные  

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы 

по социальному проекту.  

3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта разрабатываются 

образовательной организацией.   

3.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности:  

познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; предметных знаний и способов действий: умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

3.21. Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение.  

3.22. При оценке предметных результатов оцениваются достижения 

обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.   



 

3.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности.  

3.24. Оценка  предметных  результатов  осуществляется 

 педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля.  

3.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются Порядком проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости учащихся по образовательной программе основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска лицея №2. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), 

устно (письменно), практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий.   

3.26. Входная диагностика проводится учителям лицея с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования.   

3.26.1. Входная диагностика проводится по решению 

предметных кафедр и методических объединений лицея №2 в первый год 

изучения предмета на уровне основного общего образования и является 

основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся.   

3.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.   

3.26.3. Входная диагностика проводится педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных 

предметов. Результаты  входного среза знаний являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  

3.27. При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.   



 

3.27.1. Текущая оценка может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении.  

3.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету.   

3.27.3. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса.  

3.28. Для каждого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

текущем контроле используются не менее трех типов оценочных работ:   

• констатирующее  оценивание  (письменные  контрольные 

 работы, тестирования и иные контрольные мероприятия, проводимые 

по итогам изучения раздела программы);   

• формирующее оценивание (домашние задания, самостоятельные 

работы, ответы на уроке и иные формирующие мероприятия, 

используемые в ходе изучения раздела программы);   

• «творческие работы» (ориентированные на процессные и 

метапредметные умения и навыки).  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

шкале (от «0» до «5»).  

3.29. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся лицея закреплены в Порядке проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости учащихся по 

образовательной программе основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска лицея №2.  

3.30. При тематической оценке оценивается уровень достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

3.31. Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

входная диагностика; оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника.  



 

Промежуточная аттестация – процедура установления уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

     Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов по итогам освоения ООП 

ООО лицея представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждого учебного периода (четверти) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому учебному предмету.  
      Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ по учебным предметам. 
     Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс  

и для допуска обучающегося к ГИА. 

      Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом, Положением о формах и порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, решением 

педагогического совета о формах и сроках проведения в текущем учебном 

году. 

 

II. Содержательный раздел  

  

4. Русский язык  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 



 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 2) патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

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

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

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

• осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 



 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети “Интернет” в 

процессе школьного языкового образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

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

6) трудового воспитания:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей;  

• умение рассказать о своих планах на будущее; 7) экологического 

воспитания:  

• ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 8) ценности научного 

познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 



 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

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

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха.  

  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов;  

• устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  



 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

• выявлять  дефицит  информации  текста, 

 необходимой  для  решения  

поставленной учебной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании;  

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач;  

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  



 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач;  

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки;  

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков;  

• знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  



 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой);  

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения;  

• развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций;  

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость;  осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  



 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, “мозговой штурм” и другие);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

• Иметь представление о русском языке как одном из славянских 

языков.  

Язык и речь.  

• Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научноучебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением.  

• Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).  

• Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

• Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым.  

• Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 140 слов.  

• Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов 

различных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 260 слов).  

• Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  



 

• Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета.  

Текст.   

• Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические).  

• Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

• Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, 

классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы).  

• Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности.  

• Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

• Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

в виде текста.  

• Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  

Функциональные разновидности языка.  

• Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 



 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте.  

• Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров, оформлять деловые бумаги.  

• Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

• Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

• Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание.  

• Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний.  

• Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение.  

• Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков 

препинания.  

• Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную 

форму изложения.  

• Распознавать предложения по количеству грамматических основ, 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения, применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

• Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения).  

• Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 

и несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые 

и косвенные дополнения, виды обстоятельств).  



 

• Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

• Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.  

• Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только... но и, как... так и.  

• Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 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 нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций, применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

• Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.  



 

• Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями.  

• Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного).  

• Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

• Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 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, монолограссуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением.  

• Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 

(побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы 

(объём не менее 6 реплик).  

• Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

• Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым.  

• Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 150 слов.  

• Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

• Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 

слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).  

Текст.   



 

• Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

• Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи.  

• Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.  

• Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке.  

• Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

• Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.  

• Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные 

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы.  

• Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

• Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста.  

• Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 

300 слов).  

• Редактировать собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, 

связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка.  

• Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении.  

• Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать 



 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка.  

• Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата.  

• Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать 

чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст.   

• Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

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.  

• Понимать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения.  

• Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений.  

• Применять нормы 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.  

• Понимать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений.  

• Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение.  

• Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений.  

• Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений.  

• Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи, применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

• Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

• Понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи.  

• Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи.  



 

• Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами 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.  

• Применять правила построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании.  

  

2. Содержание учебного предмета  

  

Содержание обучения в 8 классе  

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

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монологповествование; выступление с научным сообщением. Диалог.  

Текст. Текст и его основные признаки. Особенности 

функциональносмысловых 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.  

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. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Употребление 

языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. Средства 

оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). Виды предложений по количеству грамматических 



 

основ (простые, сложные). Виды простых предложений по наличию главных 

членов (двусоставные, односоставные). Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). Предложения 

полные и неполные. Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

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

способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство меньшинство, 

количественными сочетаниями. Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный 

член предложения. Определения согласованные и несогласованные. Приложение 

как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений. Виды односоставных предложений: 

назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, 

безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 

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

бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не только… но и, как… так и. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и… и, или… или, либо… либо, ни… ни, то… то). Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и.  

Предложения с обособленными членами  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения).  



 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций.  

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. Нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями.  

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.  

Содержание обучения в 9 классе  

Общие сведения о языке. Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире.  

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

полилог (повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

аудирование, чтение (повторение). Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое. Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочиненияминиатюры). Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение 

языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка 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 другие).  

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; 

нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и союзные слова. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого предложения, 

место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы 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. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

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

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.  

  

5. Родной язык (русский) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителям культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 



 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать следующее: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание и характеристика этих слов; 

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и 

умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно 

русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как 

результата 

взаимодействия национальных культур; 

• умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); 

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; 

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 



 

• понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их 

по сфере употребления и стилистической окраске; 

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного 

своеобразия диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего 

представления об активных процессах в современном русском языке; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, 

с учётом сведений о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учётом её соответствия основным нормам литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыс- 

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

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 



 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало 

и конец темы; выявлять логический план текста; 

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

• владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; 

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

• умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 



 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации 

в учебно-научном 

общении; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые за писки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений) и создавать их; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его 

сильные позиции; 

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма; 

• умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности; умение понимать основные причины коммуникативных 

неудач и 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русского и 

других народов. 

 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах 



 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] 

и [в’]; произношение мягкого [н’] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришёл — врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестёр — обоих братьев). Варианты грамматической нормы: 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием со словами 

много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-



 

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т. д. 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — 

рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

— приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 



 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

6. Литература  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностные результаты освоения программы по литературе 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 литературы на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, 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; 

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 в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  

• 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;  

3) 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; 4) эстетического воспитания:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 

числе изучаемых литературных произведений;  

• осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 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, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети “Интернет”;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, 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;  

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 

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; 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, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к 



 

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 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 литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

9) обеспечение 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; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений;  

• потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствии гарантий успеха.  

  



 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:   

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);  

• устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа;  

• с 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).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании;  

• формулировать 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;  

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинноследственных 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.  

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 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• 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.  



 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность 

за решение.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

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;  

• 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;  

• 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

• 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 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.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий 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, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов;  

3) овладение умением 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 воплощённые в нём 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 и вымысел, литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

(поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, 

эпиграф, стадии развития 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;  

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению);  

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений;  

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;  

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

9) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов;  

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

11) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному;  



 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, 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;  

13) 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 и 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 “Мёртвые 

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 Тёркин” (избранные главы),; 

рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, “Стенька Разин”, рассказ A.И. Солженицына 

“Матрёнин двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”, по одному 

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

литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, B.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 трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 

Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А.  

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

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

14) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития;  

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы;  



 

16) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов);  

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, 

для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные 

технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности.  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных 

в литературных произведениях:  

4) 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;  

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретиколитературных 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 другие), 

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);  

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историколитературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению);  

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения;  

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства  

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика);  

10) 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);  

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет 

и вычленять фабулу;  

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;  

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(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;  



 

14) 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;  

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития;  

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети “Интернет”, в 

том числе за счёт произведений современной литературы;  

17) участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной 

 проектной  и  

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;  

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей 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;  

4) 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;  

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретиколитературных 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 другие), 

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);  

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению);  

7) выявлять. связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений;  

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;  



 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

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

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

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства  

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика);  

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу;  

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы;  

14) 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;  

15) 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;  

16) 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;  

17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в 

том числе за счёт произведений современной литературы;  



 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты;  

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень.  

  

2. Содержание учебного предмета  

Содержание обучения в 8 классе  

Древнерусская литература. Житийная литература (одно произведение по 

выбору). Например, “Житие Сергия Радонежского”, “Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное”.  

Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин. Комедия “Недоросль”.  

Литература первой половины XIX века  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, “К Чаадаеву”, 

“Анчар” и другие “Маленькие трагедии” (одна пьеса по выбору). Например, 

“Моцарт и Сальери”, “Каменный гость”. Роман “Капитанская дочка”.   

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, “Я не хочу, 

чтоб свет узнал...”, “Из-под таинственной, холодной полумаски...”, “Нищий” и 

другие.  

Поэма “Мцыри”.   

Н.В. Гоголь. Повесть “Шинель”. Комедия “Ревизор”.  

Литература второй половины XIX века  

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, “Ася”, “Первая 

любовь”.   

Ф.М. Достоевский. “Бедные люди”, “Белые ночи” (одно произведение по 

выбору).   

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, “Отрочество” (главы).  

Литература первой половины XX века. Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И.С. 

Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

другие. Поэзия первой половины XX 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. Пастернака и другие. М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, 

“Собачье сердце” и другие.  

Литература второй половины XX века  



 

А.Т. Твардовский. Поэма “Василий Тёркин” (главы “Переправа”, “Гармонь”, 

“Два солдата”, “Поединок” и другие).   

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 другие.  

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 

XXXXI века (не менее двух произведений на тему “Человек в ситуации 

нравственного выбора”). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. 

Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие).  

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, B.C. Высоцкого, 

А.А. Вознесенского, Е.А.  

Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие.  

Зарубежная литература  

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

я умереть хочу...”, № 130 “Её глаза на звёзды не похожи...” и другие. Трагедия 

“Ромео и Джульетта” (фрагменты по выбору).   

Ж.-Б. Мольер. Комедия “Мещанин во дворянстве” (фрагменты по выбору).  

Содержание обучения в 9 классе  

Древнерусская литература. “Слово о полку Игореве”.  

Литература XVIII века. М.В. Ломоносов. “Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года” и другие стихотворения (по выбору). Г.Р. Державин. 

Стихотворения (два по выбору). Например, “Властителям и судиям”, “Памятник” и 

другие. Н.М. Карамзин. Повесть “Бедная Лиза”.  

Литература первой половины XIX века  

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

“Светлана”, “Невыразимое”, “Море” и другие. А.С. Грибоедов. Комедия “Горе от 

ума”. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору), 20.7.4.4.   

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 другие. 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, не тебя так пылко я люблю...”, 

“Нет, я не Байрон, я другой...”, “Поэт” (“Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...”), “Пророк”, “Родина”, “Смерть Поэта”, “Сон” (“В полдневный жар в 

долине Дагестана...”), “Я жить хочу, хочу печали...” и другие. Роман “Герой нашего 

времени”.  Н.В. Гоголь. Поэма “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 другие.  

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 другие 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 другие.  

  

7. Математика (базовый уровень)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

  

1) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме;  

2) метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 



 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  

3) предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 



 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

  

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  



 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; в результате изучения 

предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

  

Предметные результаты освоения предмета «Математика»   

Предметные результаты освоения предмета «Математика» в 9 

классе:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  



 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится  

от условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 

задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов 

в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение процента от 

числа, числа по проценту от него, нахождения  

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

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

число; использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами  

при выполнении вычислений;  

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

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных  

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение 

линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  



 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее  

положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; построение графика линейной и квадратичной функций; использование 

свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при  

решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения 

длин, расстояний, величин углов с помощью  

инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние,  

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности  



 

случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение 

основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных  

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать 

основные статистические характеристики, полученные в  

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов 

вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел 

в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении 

практических задач и задач  

из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых  

в реальной жизни.  

  

2. Содержание учебного предмета «Математика»  

  

АЛГЕБРА 8 класс  

Рациональные дроби   

Рациональная  дробь.  Основное  свойство  дроби, 

 сокращение  дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у = к и её график. х 

Квадратные корни   

 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и график.  

Квадратные уравнения   

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям.  

Неравенства   

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.   

Степень с целым показателем.   

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.   



 

Повторение   

  

АЛГЕБРА 9 класс  

Повторение курса алгебры за 8 класс  

Квадратичная функция. Функция. Возрастание и убывание функции. 

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение 

задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 

у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков функций. 

Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n–й степени.  

Уравнения и  неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его 

корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое 

второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.  

Прогрессии. Последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  прогрессии.  

Повторение.   

  

ГЕОМЕТРИЯ 8 класс  

Повторение курса геометрии за 7 класс   

Четырехугольники   

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. 

Параллелограмм.  

Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и 

центральная симметрии.  

Площадь   

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 

многоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.  

Подобные треугольники   

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 

Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия 

треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия 

треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. 

О подобии произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс для углов 30°, 45°, 60°.  

Окружность   



 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Градусная мера для окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пресечении высот 

треугольника. Вписанная окружность. Описанная окружность.   

Повторение и решение задач   

  

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. Применение при решении геометрических задач векторного метода.    

Метод координат. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Применение при решении геометрических задач алгебраического и координатного 

методов. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости.   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Радианная мера 

угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. 

Теорема косинусов и теорема синусов.   

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Длина 

окружности, число π; длина дуги окружности. История числа π. Площадь круга и 

площадь сектора. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Квадратура круга. Сектор, сегмент. Построение правильных 

многоугольников.   

Движения. Геометрические преобразования. Понятие о движении: осевая, 

центральная и зеркальная симметрии, параллельный перенос, поворот. Симметрия 

фигур. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Применение при решении 

геометрических задач соображений симметрии.    

Повторение. Решение задач    

  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 8 класс  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, 

элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического 

представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач.  

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания.   



 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный 

выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в 

природе, обществе и науке.   

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Решение задач с помощью графов.  

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление 

эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с по 

мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.  

  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 9 класс  

Основные понятия теории вероятностей  

Предмет теории вероятностей. История теории вероятностей. Событие. Виды 

событий. Вероятность события. Классическое, геометрическое и статистическое 

определение вероятности. Случайная величина.  

Основные теоремы теории вероятностей  

Сумма и произведение событий. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности.  

Формула Байеса.  

Элементы комбинаторики. Решение задач по теории вероятностей  

Перестановки. Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями. 

Размещения без повторений.  

Элементы статистики  

Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Среднее квадратическое 

отклонение. Средние величины. Мода. Медиана.  

  

8. Математика (углубленный уровень)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

  

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

4) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 



 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме;  

5) метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  

6) предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  



 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  



 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; в результате изучения 

предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

  

Предметные результаты освоения предмета «Математика» в 8-9 классе:  



 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,  

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится  

от условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 

задачи, выделение этапов ее решения,  

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная  

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

число; использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами  

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

при выполнении  

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в 

соответствии с правилами; сравнение чисел;  

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 



 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и  

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее  

положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и 

квадратичной функций; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения 

длин, расстояний, величин углов с помощью  

инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность  

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне 

понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние,  

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 



 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности  

случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение 

основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных  

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать 

основные статистические характеристики, полученные в  

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов 

вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел 

в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении 

практических задач и задач  

из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых  

в реальной жизни.  

  

2. Содержание учебного предмета «Математика»  

  

 

 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного 

курса к концу обучения в 8 классе. 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 



 

 Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное 

отклонение). 

 Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе 

по результатам измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

 Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

 Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять 

операции  

над множествами: объединение, пересечение, дополнение, 

перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

 Использовать графическое представление множеств и связей между 

ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении 

задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых 

данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 



 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в 

сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

 Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших 

чисел  

в природе и обществе. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 8 класс 

Содержание обучения в 8 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического 

представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач.  

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания.   

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный 

выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в 

природе, обществе и науке.   

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Решение задач с помощью графов.  

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление 

эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с 

помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.  

  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 9 класс  

  

Содержание обучения в 9 классе. 

Основные понятия теории вероятностей  



 

Предмет теории вероятностей. История теории вероятностей. Событие. Виды 

событий. Вероятность события. Классическое, геометрическое и статистическое 

определение вероятности. Случайная величина.  

Основные теоремы теории вероятностей  

Сумма и произведение событий. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности.  

Формула Байеса.  

Элементы комбинаторики. Решение задач по теории вероятностей  

Перестановки. Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями. 

Размещения без повторений.  

Элементы статистики  

Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Среднее квадратическое 

отклонение. Средние величины. Мода. Медиана.  

  

9. Иностранный (английский) язык. Базовый  уровень  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

«Иностранный (английский) язык. Базовый уровень»  

  

Планируемые результаты освоения Федеральной образовательной 

программы основного общего образования (ФОП ООО) соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

  

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП ООО 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;  

• 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 общеобразовательной организации и 

детско-юношеских организациях;  

• умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением;  

• готовность к гуманитарной и волонтёрской 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 и труде;  

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,  

ответственность за его судьбу; духовно-

нравственноговоспитания:  

• 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 и (или) другим членам 

семьи, 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 и общественных отношений;  

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

• 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 

спортивнооздоровительной 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;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; экологического воспитания:  

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических 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 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.  

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык. Базовый уровень» включают в себя:  

• 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 учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трём направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать:  

• универсальными учебными познавательными действиями;  

универсальными учебными коммуникативными действиями;  универсальными 

учебными регулятивными действиями.  

  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия:  

• анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков;  

• распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;  

• выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций);  

• сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний 

на иностранном языке;  

• различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;  

• анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры 

устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказываниях;  

• проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений;  

• формулировать в устной или письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; 

осуществлять проверку гипотезы;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковыми явлениями;  

• представлять результаты исследования в устной и письменной форме, 

в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности;  

• проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны 

и страны изучаемого языка.  

Формирование универсальных учебных действий включает работу 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);  

• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода);  

• фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов);  

• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  соблюдать информационную безопасность при работе в сети 

Интернет.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения:  

• воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 

выступлениях в соответствии с условиями и целями общения;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка;  

• выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• осуществлять смысловое чтение текста с учётом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации);  

• 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 

учётом особенностей аудитории;  

• осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения:  

• планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

• выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  



 

• оказывать влияние на речевое поведение партнёра (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);  

• корректировать совместную деятельность с учётом возникших 

трудностей, новых данных или информации;  

• осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая 

этикетные нормы межкультурного общения.  

  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык. Базовый уровень» отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном 

для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности её 

составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), 

языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 

стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), также включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Ценностные ориентиры молодёжи в 

современном обществе. Семейные ценности. Школьная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Досуг. Проблемы современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в 

мировую культуру, науку, технику;  

Говорение:   

• уметь вести комбинированный диалог объёмом до 6–8 реплик со 

стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор с 

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

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, в 

том числе характеристика; повествование, сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор объёмом 10–12 фраз в 

рамках тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного прослушанного текста со зрительными или вербальными опорами 

объёмом 10-12 фраз; излагать результаты выполненной проектной работы объёмом 

10-12 фраз.  

Аудирование:   

• воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

Смысловое чтение:   

• читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объёмом 500-600 слов, 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 

содержания; 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, объёмом до 120 

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

создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец, план, 

картинку, таблицу, и/или прочитанный/прослушанный текст объёмом до 120 слов; 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста; письменно представлять результат выполненной проектной работы 

объёмом 100-120 слов;  

2) 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 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;  

3) владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова;  

4) 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;  

5) знать и понимать основные значения изученных лексических 

единиц; владеть навыками распознавания употребления в устной и письменной 

речи не менее 1350 изученных 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;   

6) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе 

знаний о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

  

2. Содержание учебного предмета  

  



 

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 зарубежными сверстниками.  

• Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным 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.  

  

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. Молодёжная мода.  



 

• 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 зарубежными 

сверстниками.  

• Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным 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.  

  

  

11. Биология  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

Личностные результаты:  

  

Патриотическое воспитание:  

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  



 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности.  

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.  

Формирование культуры здоровья:  

• 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.  

  

Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города,  края)  биологической  и  экологической 

 направленности,  интерес  к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• 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.  

Адаптация 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:  

  

Универсальные познавательные действия 

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).  

Базовые исследовательские действия:  

• 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.  

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;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

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;  

• 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.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• 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.  

Универсальные регулятивные 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 

(рефлексия):  

• 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 биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  



 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• 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:  

• характеризовать принципы классификации животных, вид; как 

основную систематическую категорию, основные систематические группы 

животных (кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие, моллюски, хордовые), демонстрировать понимание группы 

«Простейшие» в соответствии с современными представлениями молекулярной 

систематики  

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и 

связь с другими науками и техникой  

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. 

Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель, Т. Гексли) 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, 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;  

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 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 

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;  

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;  



 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 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 биологической 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, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.  

  

1. Содержание учебного предмета «Биология»  

  

8 класс. Животный организм  

  

Животные – как объект изучения Зоологии  

Отличительные черты животных организмов. Строение клеток животных.   

Происхождение животных   

Гипотезы о происхождении многоклеточных животных. Простейшие как 

несистематическая группа эукариотических организмов. Обзор отдельных 

представителей простейших.   

 Практическая  работа:  «Изучение  микропрепаратов  простейших  

организмов.»  

Эволюция животных. Эмбриональное развитие как отражение 

эволюции  

Эволюционное древо животных. Хронограммы основных типов животных.  

Общий план строения животных. Характеристика типов на примере Кольчатых 

червей.  

Практическая работа: Изучение строения кольчатого червя  

Разнообразие животных  

Систематика животных. Вид как основная единица систематики. Проблемы 

систематики и классификации. Основные группы животных: типы животных. 

Общая характеристика наиболее значимых эволюционно типов животных. 

Сравнительная характеристика типов в разрезе эволюции. Практическая работа – 

составление и представление характеристики типа животных. Экскурсия – 

наблюдение животных в парках. Экскурсия – Зоологический музей МГУ.  



 

Строение и эволюция систем органов животных  

Общие закономерности строения тканей и органов животных. Двухслойные 

и трехслойные животные. Полость внутренних органов.  Покровы тела и их 

эволюция у животных. Опорно-двигательная система и ее эволюция. Типы скелета 

для крепления мышц. Типы мышечной ткани. Способы движения клеток животных 

и многоклеточных организмов. Роль нервной системы для движения. Питание 

животных. Типы питания. Эволюция пищеварительной системы и способов 

питания. Транспорт веществ в многоклеточных существах. Увеличение размера 

тела. Появление и эволюция транспортных систем животных организмов. 

Дыхательная система и ее эволюция. Выход животных на сушу. Подвижность и 

активность позвоночных животных как следствие эволюции транспортных систем. 

Кровеносная система. Эволюция кровеносной системы и сердца. Органы 

выделения и их эволюция от протонефридиев к почкам. Продукты обмена веществ 

разных групп животных. Половая система и ее эволюция. Разные типы 

оплодотворения, жизненные циклы животных.  

Раздельнополость и гермафродитизм, бесполое размножение.  Паразиты и их 

сложные жизненные циклы. Эмбриональное развитие животных. Основные стадии 

эмбрионального развития. Зародышевые листки. Связь эмбриогенеза и эволюции 

органов. Дифференцировка клеток. Яйцекладный тип развития, прямое и непрямое 

развитие. Способность к росту и ограничения. Регуляция систем органов – нервная 

и гуморальные системы. Особенности эволюции и строения нервной системы 

животных.  

Органы чувств разных животных.  

Экскурсии – Дарвиновский Музей, Палеонтологический музей  

Поведение и высшая нервная деятельность животных  

Высшая нервная деятельность – понятие и основные формы. Условные 

рефлексы. Развитие коры больших полушарий. Вторая сигнальная система. 

Высшая нервная деятельность у приматов и ее изучение.   

Экологические группы животных. Приспособление животных к 

различным местообитаниям  

Место животных в экосистемах. Трофические уровни, пищевые цепи. 

Паразитизм и хищничество. Примеры адаптаций животных к различным факторам 

среды.   

Животные в жизни человека  

Одомашнивание животных. Породы сельскохозяйственных животных. Охота 

и рыболовство. Рациональное использование ресурсов.   

  

9 класс. Человек  

  

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 исоциальные факторы становления человека. Человеческие расы.  

Структура организма человека  

Строение и химический состав клетки животных. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Уровни 

организации: Клеточный, тканевый, органный, системы органов, организменный.   

 Характеристика разных свойств тканей, их функции. Разнообразие клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь 

органов и систем как основа гомеостаза. Оценка функционирования систем на 

разном уровне организации.   

Лабораторные и практические работы.   

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах).  

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам и муляжам).  

Покровы тела. 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.  

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 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.  

Акто-миозиновый комплекс – принцип работы. 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 

опорнодвигательного аппарата.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  



 

Измерение массы и роста своего организма.  

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц.  

Определение признаков плоскостопия.  

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. Лимфа и межклеточная жидкость.   

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).  

Определение группы крови (наборы с искусственной кровью)  

Кровообращение  

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Кардиограмма. Понимание кардиограммы.   

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов.  

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.   

1. Измерение кровяного давления.  

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и 

после дозированных физических нагрузок у человека.  

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.  

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических 

и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды.   

Лабораторные и практические работы  

1. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания.  

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 желудочно-кишечных инфекций и 

паразитарных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.  

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.  

Лабораторные и практические работы  

Выделение, Обмен веществ  

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, гиповитаминозы и  

гипервитаминозы. Сохранение витаминов в пище.  

Нормы и режим питания. Рациональное питание. Нарушения обмена 

веществ.  

Лабораторные и практические работы  

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  

1. Исследование состава продуктов питания.  

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.  

Размножение и развитие  

Органы репродукции, строение и функции. Половое созревание. Половые 

железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды.  

Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка, периоды эмбрионального 

развития.  



 

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.  

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. Примеры главных эндокринных желез их гормонов. Гипофиз 

и гипоталамус.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

2. Описание различных рефлексов  

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  

1. Определение остроты зрения у человека.  

2. Изучение строения органа зрения (на муляже).  

3. Изучение строения органа слуха (на муляже).  

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. Когнитивные способности человека и их развитие.   

Память и внимание. Роль гиппокампа в формировании памяти. 

Мнемотехники.   

Эмоции.  

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. 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  

1. Изучение кратковременной памяти. Использование мнемотехник  

Человек и окружающая среда  

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: закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание.  

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  

Помощь в экстренных ситуациях: переломы, кровотечения, 

отравления  

Практическое игровое занятие по оказанию первой доврачебной помощи. 

Краткая диагностика, применение методов оказания первой помощи.   

  

12. Курс внеурочной деятельности «Юный эколог» 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного  курса  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

Личностные результаты:  

  

Патриотическое воспитание:  



 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при  

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности.  

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.  

Формирование культуры здоровья:  

• 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.  

Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• 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.  

Адаптация 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:  

  

Универсальные познавательные действия 

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;  

Базовые исследовательские действия:  

• 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, 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей животного 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.  

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;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

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;  

• 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.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  



 

• 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.  

Универсальные регулятивные 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 

(рефлексия):  

• 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 биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• 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:  

• Описывать различные группы животных в различных местообитаниях 

в природе  

• вести дневник наблюдений за животными в природе и в искусственной 

среде: аквариум, террариум, инсектарий  

• формулировать гипотезы на основе наблюдаемых явлений  

• реферировать и тезировать научные тексты о животных  

• готовить и проводить выступления с представлением результатов 

своей деятельности, в том числе исследовательской  

• ухаживать за животными в аквариуме, инсектарии (формикарий), 

террариуме  

• применять некоторые инструменты работы с биологической 

информацией:  

классифицировать, вычленять отдельные признаки, проводить 

причинноследственные связи между явлениями  



 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.  

•  

 2. Содержание внеурочного курса «Юный эколог»  102 часа 

Неживое в природе 

Неживая природа 

Солнце – источник тепла и света 

Почва. Состав и свойства почвы  

Погода. Климат. Прогноз погоды 

Предсказание погоды по народным приметам 

Изменения окружающей среды 

Жизнь днем и ночью 

Наблюдения в природе 

Сезонные изменения в природе 

Сообщества. Изменения сообществ. 

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе 

Пищевые цепочки и связи 

Циклы в природе 

Круговорот углерода в природе 

Парниковый эффект 

Круговорот азота в природе 

Жизнь животных 

Жизнь животных 

Группы животных по способу воспроизводства 

В мире животных родного края 

Вымирающие организмы 

Динозавры – вымерший вид животных 

О жизни динозавров 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 

Красная книга района и края 

Наблюдения в живой природе  

Брейн – ринг «В мире животных» 

Моря и океаны 

Различные части морей и океанов. Важные растения морей и океанов. 

Морские птицы 

Жизнь поверхностного слоя 

Рыбы. Форма тела 

Знатоки мира рыб 

Животный мир рифов 

Нефтяные загрязнения 



 

Чистый берег 

Острова. Как создаются острова 

Равнины 

Равнины. Равнины тропиков и умеренных зон 

Равнинные хищники 

Горы 

Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах 

Редкие животные 

Жизнь в горном климате 

Леса 

Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных 

Времена года. Жизни лиственного леса 

Вечнозеленые леса севера. Зима в северных лесах 

Сухие и жаркие леса Австралии 

Роль человека в изменении животного мира Австралии 

Пустыни 

Пустыни. День и ночь. Вода в пустыне 

Жизнь в пустыне. Выживание при засухе, колебании температур 

Растущие пустыни. Роль человека. 

Реки и озера 

Реки и озера родного края 

Пресноводные растения и животные 

Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов 

Человек и животные 

Домашние животные. История одомашнивания животных 

Организм и среда 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды 

Основные пути приспособления организмов к среде 

Среды жизни. Пути воздействия организмов на среду 

Приспособительные формы организмов 

Человечество в биосфере 

Глобальные проблемы взаимодействия человечества с природой 

Основные физиологические потребности человечества и их влияния на 

биосферу 

Значение информации для развития человечества 

Экологическое и технологическое воздействие на биосферу 

Влияние человечества на эволюцию биосферы. История экологических 

кризисов 

Современный масштаб деятельности человечества 

Заключение 

Экскурсия в природу 

Акция «Начни с себя!» 



 

Акция «Мы за чистый город!» 

Круглый стол. Защита проектов и исследовательских работ. 

Итого 

13. Химия (базовый уровень)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета.  

Личностные образовательные результаты:   

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

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; Гражданского воспитания  

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в  

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, 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; Ценности научного познания  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии,  

необходимых 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; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; Формирования культуры здоровья  



 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни;  

Трудового воспитания  

интереса 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, осознанного выбора 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; Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания 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, 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 др.), 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.  

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия 

умением 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 



 

причинноследственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения  

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; умением 

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; 

предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); Базовые исследовательские действия  

умением 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  

умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета);  критически оценивать противоречивую и недостоверную 

информацию; умением 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 

куль турой активного использования различных поисковых систем; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики 

и их комбинациями; умением использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальные коммуникативные действия  

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

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; приобретение опыта презентации результатов выполнения 

химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по 

исследованию свойств веществ, учебного проекта); заинтересованность в 

совместной со сверстниками 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 др.); Универсальные регулятивные действия  

умением 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; умением использовать и 

анализировать контексты, предлагаемые в условии  

заданий.  

  

Предметные результаты  

   

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной 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.   

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих умений:   

8 класс  

1) 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, 

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;   

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) 

и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;   

3) использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций;   

4) 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;   

5) 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);   

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту);   

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 8) прогнозировать свойства веществ в 

зависимости от их качественного состава; возможности протекания химических 

превращений в различных условиях;   

9) 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;   

10) 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);   

11) 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 др.).   

9 класс  

1) 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;   

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) 

и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;   

3) использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций;   

4) 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;   

5) 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;  

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);   

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций;   

8) 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;   

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций;   

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях;   

11) 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;   



 

12) 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 (аммиака и углекислого газа);   

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 

силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;   

14) 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. Содержание учебного предмета  

  

8 класс, 68 часов 

Введение  

Предмет химии.   

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие 

химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных учёных в становлении химической науки – работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика.   

Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на 

основе его формулы.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах.  

Лабораторные опыты.  

• Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.    

• Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги.  

Практические работы.   

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.   



 

• Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами.  

  

Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических 

элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомом одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов – физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента – образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов – неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов металлов между собой - образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации.   

• Модели атомов химических элементов.   

• Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (различные формы).  

Лабораторные опыты.   

• Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.    

• Изготовление моделей молекул бинарных соединений.    



 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи.  

  

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметаллов – водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная 

масса.  

Аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объём газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объемов газов», «число Авогадро».  

Демонстрации.   

• Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль.  

Лабораторные опыты.   

• Ознакомление с коллекцией металлов.   

• Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

  

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление их формул.Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ и негашёная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости. Представители щелочей: гидроксид натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот:  

серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде.  



 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решёток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твёрдых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объёмная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Демонстрации.   

• Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.   

• Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, 

оксида углерода  

(IV).   

• Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в 

различных средах.   

• Шкала рН.  

Лабораторные опыты.    

• Ознакомление с коллекцией оксидов.   

• Ознакомление со свойствами аммиака.   

• Качественная реакция на углекислый газ.   

• Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.   

• Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов.   

• Ознакомление с коллекцией солей.   

• Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллических решеток.   

• Ознакомление с образцом горной породы.  

  

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, - физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 



 

или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции.  

Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд 

напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена, 

нейтрализации.  

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

Демонстрации.   

• Примеры физических и химических явлений.  

Лабораторные опыты.   

• Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

• Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практические работы.   

• Признаки химических реакций.   

• Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.  

  

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, пересыщенные и 

ненасыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакций обмена между электролитами до 

конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями, с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства. 

Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых оснований.  



 

Соли, их диссоциация. Свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, солями.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции.  

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

Составление уравнений ОВР методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций.  

Демонстрации.   

• Испытание веществ и их растворов на электропроводность.   

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди.  

• Горение магния.  

Лабораторные опыты.   

• Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.   

• Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами.   

• Взаимодействие кислот с основаниями.  

• Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

• Взаимодействие кислот с металлами.   

• Взаимодействие кислот с солями.   

• Взаимодействие щелочей с кислотами.  

• Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.   

• Взаимодействие щелочей с солями.   

• Получение и свойства нерастворимых оснований.   

• Взаимодействие основных оксидов с кислотами.   

• Взаимодействие основных оксидов с водой.   

• Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами.   

• Взаимодействие кислотных оксидов с водой.   

• Взаимодействие солей с кислотами.   

• Взаимодействие солей со щелочами.   

• Взаимодействие солей с солями.   

• Взаимодействие растворов солей с металлами.  

Практические работы.   

• Решение экспериментальных задач.  

  

9 класс, 68 часов  



 

  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева  

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окислениявосстановления.  

Понятие  о  переходных  элементах.  Амфотерность. 

 Генетический  ряд переходного элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся 

веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степени окисления 

элементов», «фаза», «использование катализатора».  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации.   

• Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.   

• Модели атомов элементов 1-3-го периодов.   

• Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации веществ, площади соприкосновения 

(«кипящий слой»), температуры.   

• Гомогенный и гетерогенный катализы.   

• Ферментативный катализ.   

• Ингибирование.  

Лабораторный опыт.   

• Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.   

• Моделирование построения Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева.  Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II).   

• Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.   

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации.   

• Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя».   



 

• Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной температуры.   

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы.   

• Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.   

• Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином.  

  

Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Металлы в природе.  

Способы получения металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов 

– оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические 

и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа 

и его соединений.  

Демонстрации.   

• Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.   

• Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 

водой.   

• Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты.   

• Ознакомление с рудами железа.   

• Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.   

• Окрашивание пламени солями щелочных металлов.   

• Взаимодействие кальция с водой.   



 

• Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.   

• Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. Взаимодействие железа с соляной кислотой.   

• Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение его 

свойств.  

Практические работы:  

• Решение экспериментальных задач на распознавание.   

• Получение соединений металлов.  

  

Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл».  

Водород. Положение в Периодической системе. Строение атома и молекулы.  

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов, их свойства.  

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома. Аллотропия. Свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение. Свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение. 

Производство серной кислоты.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Оксид фосфора, ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия. Оксиды углерода, их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты.  



 

Силикатная промышленность.  

Демонстрации.   

• Образцы галогенов – простых веществ.   

• Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием.   

• Вытеснение хлором брома или йода из растворов солей.   

• Взаимодействие серы с металлами и кислородом.   

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.   

• Поглощение углем растворенных веществ или газов.   

• Образцы сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов, стекла, 

керамики, цемента.  

Лабораторные опыты.   

• Получение и распознавание водорода.   

• Исследование поверхностного натяжения воды.   

• Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.   

• Гидратация безводного сульфата меди (II).   

• Изготовление гипсового отпечатка.   

• Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

• Ознакомление с составом минеральной воды.  

• Качественная реакция на галогенид-ионы.  

• Получение и распознавание кислорода.   

• Горение серы.   

• Свойства разбавленной серной кислоты.   

• Изучение свойств аммиака.  

• Распознавание солей аммония.   

• Свойства разбавленной азотной кислоты.  

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.   

• Горение фосфора.   

• Распознавание фосфатов.   

• Горение угля.   

• Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

• Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

• Разложение гидрокарбоната натрия.  

• Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств.  

Практические работы.  

• Получение, собирание и распознавание газов.   

• Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов».   

• Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

  



 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И, 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах 

и группах. Значение Периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степени окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды, гидроксиды, соли: состав 

классификация и свойства.  

14. Факультативный курс «Решение конкурсных задач по химии» 

(8-11 класс) 

 

 Цель курса 

Глубокое развитие способностей учащихся к решению конкурсных и 

олимпиадных задач по химии.  

Основные задачи курса 

 изучение различных методов и способов решения конкурсных и         

олимпиадных задач по химии, 

 формирование умений и навыков учащихся решать задачи 

повышенной сложности 

 развитие у учащихся логического мышления, позволяющего решать 

нестандартные задачи, 

 овладение учащимися теоретическим материалом по общей, 

неорганической и органической химии, 

 научить учащихся свободно решать любые задачи, от лёгких до 

достаточно сложных. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для учащихся                      

8-11 классов. На изучение курса отводится в 8 классе 17 часов, 9 класс – 34 часа                  

10 класс – 34 часа, 11 класс – 51 час. Блочно-модульная структура курса содержит 

пять модулей, в каждом из которых приведены задачи, составленные по принципу 

нарастания сложности, чтобы учащиеся могли освоить оптимальные методы их 

решения. В каждом блоке даны подробные решения основных типов задач, 

диапазон сложности задач очень широк – от стандартных до сверхсложных. После 

изучения каждого блока проводятся контрольные работы, включающие набор 



 

разноуровневых заданий. В приложении программы представлены задачи с 

решениями, которые помогут учащимся при подготовке к олимпиадам и экзаменам 

по химии.        

В    модуле № 1 «Общая и неорганическая химия» представлены 7 блоков, в 

первом из них «Основные понятия и законы химии» рассмотрены понятия 

«относительные атомные и молекулярные массы», «моль», «число Авогадро» и т.п. 

Также подробно представлены основные законы химии: Закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава и другие. В блоке «Химическая связь и 

строение вещества» рассматриваются основные типы связей в неорганических и 

органических соединениях, даны понятия относительной электроотрицательности 

элементов и показан расчет дипольных моментов молекул. Следующие три блока 

посвящены законам химической кинетики, термохимии, электролиза. Следует 

отметить, что этот материал подробно не рассматривается в школьном курсе химии 

и наиболее труден для учащихся. 

 

В модуле № 2 «Химия элементов» представлен материал по вопросам 

неорганической химии: номенклатура, классификация, свойства неорганических 

соединений, свойства металлов и химия элементов на примере водорода, азота, 

фосфора. 

 

Модуль № 3 «Комплексные соединения» рассматривает вопросы по 

строению, номенклатуре и свойствам этих соединений.   

 

В модуле № 4 «Строение и свойства органических соединений» в первых 

двух блоках рассматриваются вопросы по электронным эффектам, номенклатуре 

органических соединений, механизмам многих органических реакций. В блоке 

«Функциональный анализ» представлены примеры определения органических 

соединений с использованием качественных реакций. 

 

В   заключительном модуле № 5 представлены: генетическая связь 

органических соединений, именные реакции в органической химии.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Структура 

программы 

Программа содержит: 

1. Пояснительную записку, содержание и 

характеристику программы, планируемые и предметные 

результаты, 

2. Структура курса и тематическое планирование 

учебного материала, 

3. Формы организации и критерии оценивания, 

4. Литература для учащихся и учителя, 



 

5. Приложения. 

Степень 

новизны для 

учащихся 

В программе представлены новые и разнообразные 

задачи, охватывающие весь курс химии. Даны приемы и 

методы решения от простой задачи до задач повышенной 

сложности. 

Мотивирующи

й потенциал 

программы 

Материал программы должен повысить 

познавательный интерес к предмету, развить творческую 

самостоятельность учащихся. 

 

Развивающий 

потенциал программы   

Содержание и объем программы способствует 

творческому и   интеллектуальному развитию учащихся, 

более глубокому усвоению материала, формированию 

умений и навыков решать конкурсные, олимпиадные 

задачи. Формированию умений планирования учащимися  

индивидуальной образовательной траектории, 

выдвижение собственного алгоритма решения задач. 

Здоровьесберег

ающие 

характеристики. 

Программа предполагает использование активных 

методов обучения, не создает учебных перегрузок. 

Полнота 

содержания 

Материал программы содержит все необходимое 

для достижения поставленной цели и задач и всех 

планируемых результатов. 

 

Систематичнос

ть изложения 

материала 

Материал программы изложен последовательно                                     

и систематично. 

 

Методы 

обучения 

Словесно-наглядно-практический, 

исследовательский. Самостоятельная, групповая, 

индивидуальная работа   учащихся. 

 

Степень 

контроля 

Проверка самостоятельно решенных задач, 

навыков контроля и самоконтроля учащихся и их 

результаты олимпиад различного уровня.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащийся научится:  



 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

- раскрывать смысл основных законов: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, законов Авогадро, Фарадея и Периодического закона Д.И. 

Менделеева;  

- анализировать условие задачи, и на основе анализа составлять краткую 

запись ее содержания, применяя общепринятые условные обозначения физических 

и химических величин; 

- записывать основные формулы для проведения расчетов при решении 

различных типов задач; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений; 

- выводить   молекулярные формулы неорганического и органического 

вещества; 

- устанавливать генетическую связь между различными классами 

соединений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать вещества по составу, строению и устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять план решения задач по алгоритму, и по нему решать задачи, 

предусмотренные данным курсом; 

- проводить вычисления с помощью составления алгебраических уравнений 

с несколькими неизвестными. 

- решать задачи, требующие нетрадиционного логического подхода и 

объективно оценивать достоверность полученных результатов. 

 

5. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей при анализе химических явлений предлагаемых условиями 

задач, 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно, 

- уметь организовывать учебное взаимодействие в группе, отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами,  

- анализировать алгоритмы решения разных типов задач, используя наряду с 

основными и дополнительные средства: справочная литература,компьютер, 

Интернет, 

- преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации, используя при 

этом язык химии и химических формул.  

 



 

15. Физика (базовый уровень)  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской  

физической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 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.  

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических  качеств 

физической науки: её гармоничного  

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира,  

основы развития технологий, важней- шей составляющей культуры; развитие 

 научной  любознательности,  интереса  к  исследовательской 

деятельности.  

Формирование 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.  

Трудовое воспитание:  

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

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний;  

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

ориентация на применение физических 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.  

Адаптация обучающегося 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   

  

Универсальные познавательные 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; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  

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).  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

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.  

Универсальные регулятивные 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 (рефлексия): 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.  

Эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную  

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Принятие себя и других:  

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в  

утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

  

Предметные результаты  

8 класс сформированность у 

обучающихся умений:  

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 

и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

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/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;  

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры; скорости процесса остывания/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, 

 нагрвательные  электроприборы  (примеры), электрические 

предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 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 сети Интернет, на  

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 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.  

  

9 класс  

  

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 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); 

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 учебнопрактических 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 сети Интернет, 

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. Содержание учебного предмета  

  

8 класс, 68 часов  

Тепловые явления   

Основы МКТ. 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 

молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. Температура. Связь температуры со скоростью теплового 

движения частиц.   

Термодинамика. 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. Влажность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Электрические и магнитные явления   

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. 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. 

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.   

Магнитные явления. Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на 

Земле.  



 

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  

Геометрическая оптика   

Законы отражения и преломления света. Лучевая модель света. Источники 

света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Законы 

отражение света. Плоское зеркало. Преломление света. Законы преломления света. 

Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего 

отражения в оптических световодах.  

 Линзы. Ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Поперечное увеличение. 

Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. Очки, лупы.  

Практические работы:   

Термодинамика, Оптика, Электричество и магнетизм  

   

9 класс, 102 часа.   

Механика  

Кинематика. 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. Неравномерное движение по 

окружности.   

Динамика. 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.   

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Изменение импульса. Импульс 

силы. Закон сохранения импульса. 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 об изменении кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии.   

Статика и гидростатика. Абсолютно твёрдое тело. Момент силы. Центр 

тяжести. Условия равновесие твёрдого тела. Давление жидкости. Сила Архимеда.  

Механические и электромагнитные колебания   

Механические колебания. 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 скорость её распространения. Механические 

волны в твёрдом теле, сейсмические волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

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 Разложение белого света в 

спектр. Опыты Ньютона.  

Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.  

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.  

Практические работы:   

Механика, Оптика, Электричество и магнетизм  

  

16. Физика (углубленный уровень)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

Личностные результаты:  

  

Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской  

физической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 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.  

Эстетическое воспитание:  



 

 восприятие эстетических  качеств физической науки: её гармоничного  

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира,  

основы развития технологий, важней- шей составляющей культуры; развитие 

научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Формирование 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.  

Трудовое воспитание:  

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

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний; интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

ориентация на применение физических 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.  

Адаптация обучающегося 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   

  



 

Универсальные познавательные 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; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  

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).  

Совместная деятельность (сотрудничество):  



 

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.  

Универсальные регулятивные 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 (рефлексия): 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.  

Эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную  

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Принятие себя и других:  

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в  

утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

  

Предметные результаты  

8 класс сформированность у 

обучающихся умений:  

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 

и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

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/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;  

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры; скорости процесса остывания/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; 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 сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 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.  

  

9 класс  

  

Предметные результаты 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 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); 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 учебнопрактических задач; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 4—5 логических шагов с опорой на 3—4 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; решать 

расчётные задачи (опирающиеся на систему из 3—4 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; проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования;  

описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 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 

сети Интернет, 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. Содержание учебного предмета  

  

8 класс, 102 часа  

Тепловые явления   



 

Основы МКТ. 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 

молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. Температура. Связь температуры со скоростью теплового 

движения частиц.   

Термодинамика. 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. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Закон 

сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

  

Электрические и магнитные явления   

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. 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. 

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.   

Магнитные явления. 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. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца.  

Геометрическая оптика   

Законы отражения и преломления света. Лучевая модель света. Источники 

света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Законы 

отражение света. Плоское зеркало. Преломление света. Законы преломления света. 



 

Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего 

отражения в оптических световодах.  

 Линзы. Ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Поперечное увеличение. 

Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. Очки, лупы.  

Практические работы:   

Термодинамика, Оптика, Электричество и магнетизм  

  

9 класс, 136 часов  

Механика  

Кинематика. 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. Неравномерное движение по 

окружности. Касательное ускорение. Угловое ускорение.  

Динамика. 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.   

Законы сохранения в механике. 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 об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.   

Статика и гидростатика. Абсолютно твёрдое тело. Момент силы. Центр 

тяжести. Условия равновесие твёрдого тела. Давление жидкости. Сила Архимеда.  

Механические и электромагнитные колебания   

Механические колебания. 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 скорость её распространения. Механические 

волны в твёрдом теле, сейсмические волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

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 Разложение белого света в 

спектр. Опыты Ньютона.  

Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.  

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.  

Практические работы:   

Механика, Оптика, Электричество и магнетизм  

  

17. Факультативный курс «Погрешности измерения физических 

величин»  

 

  

1. Планируемые результаты освоения факультативного курса  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

Личностные результаты:  

  

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и 

современному состоянию российской  

физической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 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.  

Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических  качеств физической науки: её гармоничного  

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира,  



 

основы развития технологий, важней- шей составляющей культуры; развитие 

научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Формирование 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.  

Трудовое воспитание:  

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

города,  

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; интерес к практическому изучению профессий, связанных с 

физикой.  

Экологическое воспитание:  

ориентация на применение физических 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.  

Адаптация обучающегося 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   

  

Универсальные познавательные 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; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  

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).  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

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.  

Универсальные регулятивные 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 (рефлексия):  

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.  

Эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную  

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Принятие себя и других:  

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в  

утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

 Данный элективный курс предназначен для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, в которых имеются 10-11 классы физико-

математического или информационно-технологического профиля. 

Актуальность программы обусловлена: 

- социальным заказом современного общества практической 

направленности физического образования; 

- в лицее сложилась авторская концепция преподавания физики и 

данная программа логично и обоснованно дополнит существующий 

программно- методический комплекс по физике. 

Цель курса - предоставление учащимся возможности удовлетворить 

индивидуальный интерес к изучению практических приложений физики в 

процессе познавательной и исследовательской деятельности при проведении 

лабораторных работ и работ физического практикума, а так же подготовить 

выпускников лицея к успешной сдаче ОГЭ. 

Основная задача курса- помощь учащимся в преодолении трудностей в 

оценке погрешностей измерения физических величин. 



 

Данная программа так же поможет и учителям в выстраивании 

доступной методики ознакомления учащихся с представлениями о 

погрешностях   и      привития      навыков правильной обработки 

экспериментальных данных. 

Рекомендуемые формы обучения: лекционная форма с составлением 

опорного конспекта, демонстрации, лабораторный и практический методы. 

Аттестация учащихся может проходить по критериям на основе опыта 

самого учителя и с учетом состава группы. 

Содержание курса построено по принципу от простого к сложному таким 

образом, чтобы учащиеся не только приобрели новые умения и навыки, но и 

научились    применять их на практике. 

Все виды практических заданий рассчитаны на использование типового 

оборудования кабинета физики и могут выполняться в форме лабораторных 

работ или в качестве индивидуальных экспериментальных заданий по 

выбору. 

На практических занятиях учащиеся смогут приобрести навыки 

планирования физического эксперимента, научатся выбирать рациональный 

метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. 

Элективный курс направлен на воспитание у учащихся уверенности в 

своих силах и умение использовать разнообразные физические приборы и 

устройства бытовой техники в повседневной жизни. 

Программа позволяет формировать представления о погрешностях 

постепенно в соответствии с уровнем подготовки учащихся и с их 

возрастными особенностями. 

Программа элективного курса    рассчитана на 34 часа:  17 часов в 8 

классе,    17 часов 9 классе.
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Основное содержание курса 

 

8 КЛАСС 

Ознакомление с методами измерения физических величин. Абсолютная и 

относительная погрешности прямых однократных измерений. Формирование 
представлений о границах абсолютной и относительной погрешностей 
измерений. Ознакомление с косвенными измерениями и их погрешностями. 
Ознакомление с правилами работы с приближенными числами 

Основная погрешность измерительного прибора. Класс точности прибора. 

Определение границы погрешности прямого измерения через класс точности 

прибора. Абсолютные инструментальные погрешности средств измерения. 

Закон сложения погрешностей. 

9 КЛАСС 

Оценка границы погрешности при проведении прямых измерений. 

Погрешности и построение графиков. Погрешности косвенных измерений. 

Теория случайных погрешностей. 

Границы случайных погрешностей. Нормальный закон распределения. 

Средняя квадратичная погрешность. Коэффициент Стьюдента . Погрешность 

среднего арифметического. Средняя абсолютная погрешность. 
 

 

18. География  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

Личностные результаты:  

  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

Патриотическое воспитание:  

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 воспитание 
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чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа 

России, ценностных ориентаций личности.  

  

Гражданское воспитание:  

 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 разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство).  

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 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.  

Эстетическое воспитание:   

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 деятельностина 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 

практикоориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:   

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания:   

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и  

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:   

ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, формирование 

способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

“Интернет”, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций Метапредметные 

результаты:  

универсальные познавательные действия:  
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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 

географического исследования;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды;  

• формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 
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материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире.  

Работа с информацией  

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической информации;  

• самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму 

 представления  

географической информации;  

• оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным  

• систематизировать географическую информацию в разных формах.  

Универсальные коммуникативные действия:  

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.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  
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Самоорганизация  

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  

• Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других:  

• Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

Предметные результаты:  

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 
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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) 

практикоориентированных задач; различать понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»;  

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать 

понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для  

объяснения 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  
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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) 

практикоориентированных задач.  

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний.  

9 класс:  

Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; представлять в 

различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практикоориентированных 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- 
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ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

«химиколесной 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; 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 
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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.  

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний  

  

2. Содержание учебного предмета  

8 класс  

Тема 1. Географическое пространство России.  

1.1 История формирования и освоения территории 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.  

1.2 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.  

1.3 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 СевероЗапад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток.  

Тема 2. Природа России.   

2.1 Природные условия и природные ресурсы. Классификации 

природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 
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России. Принципы рационального природопользования и методы их 

реализации. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. Основные 

ресурсные базы.  

2.2 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны.   

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Опасные геологические природные явления и их распространение по территории 

России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные 

формы рельефа. Особенности рельефа своего края.  

2.3 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 метеорологические явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края.  

2.4 Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. Моря как 

аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности.  
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Тема 3. Природно-хозяйственные зоны.  

3.1 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.   

3.2 Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России.  

3.3 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.  

3.4 Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России.  

Тема 4. Население России.  

4.1 Численность населения России. Динамика численности населения 

России 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.  

4.2 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.  
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4.3 Народы и религии России. 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.   

4.4 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

4.5 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.  

9 класс  

Тема 5. Хозяйство России.  

5.1 Общая характеристика хозяйства России. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение 

(ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели 

уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

“Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года”: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в “Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации” как  

“геостратегические территории”.  

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  

5.2 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. 
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Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные 

положения “Энергетической стратегии России на период до 2035 года”.  

5.3 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”.  

5.4 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.  

5.5 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”.  

5.6 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”.  

5.7 Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение в 

экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и 

структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
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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.  

5.8 Инфраструктурный комплекс. Состав: транспорт, 

информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. “Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года. 

Федеральный проект “Информационная инфраструктура”.  

5.9 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.  

Тема 6. Регионы России.  

6.1 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.  

6.2 Восточный макрорегион России.  

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия.  
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6.3 Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации “Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации”.  

6.4 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. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России.  

  

19. Информатика (базовый уровень)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

  

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  

• 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 в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики;  

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной, 

 учебноисследовательской, творческой деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными.  

  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия:  
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• 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:  

• 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.   

  

Универсальные коммуникативные действия Общение:  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  
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• 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.  

  

Универсальные регулятивные 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.  

  

Самоконтроль (рефлексия):  

• 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;  
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• 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 отражают:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование  представления  об  основных  изучаемых 

 понятиях:  

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  

• 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 навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

  

Предметные результаты сформулированы к каждой содержательной линии 

учебного предмета:  

1) линия «Математические основы информатики»;  

2) линия «Алгоритмы и элементы программирования».  
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Планируемые результаты, связанные с освоением ключевых понятий курса 

информатики, представлены в рубрике «Выпускник будет знать ...».  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится ...». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством 

обучающихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться ...». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; 

они не отрабатываются со всеми группами обучающихся в повседневной практике, но 

могут включаться в материалы итогового контроля.  

  

В результате изучения содержательной линии «Математические основы 

информатики. Моделирование и формализация» выпускник научится:  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

• переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления 

в десятичную;  

• сравнивать числа в двоичной записи;  

• складывать и умножать числа, записанные в двоичной системе 

счисления;  

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

• оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  
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• использовать при решении задач формулы перемножения и сложения 

количества вариантов.  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

символов);  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

• строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок–схемы алгоритмов);  

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации;  

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей;  

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей;  

• создавать однотабличные базы данных;  

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных;   осуществлять 

сортировку записей в готовой базе.  

  

выпускник получит возможность:  

• научиться  записывать  в  развернутой  форме  восьмеричные 

 и  

шестнадцатеричные числа;  

• научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 

1024, из десятичной записи в восьмеричную и из восьмеричной в десятичную;  

• научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 

1024, из десятичной записи в шестнадцатеричную и из шестнадцатеричной в 

десятичную;  

• научиться выполнять «быстрый» перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

• научиться вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

• научиться вычислять значения арифметических выражений с целыми 

числами, представленными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

• научиться строить таблицу истинности для логического выражения;  
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• научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности;  

• познакомиться с законами алгебры логики;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций;  

• познакомиться с логическими элементами;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

• сформировать представление о области применения комбинаторных 

задач;  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов;  

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования;  

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования;  

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей 

задачи;  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы,  

схемы и др.);  

• анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства;  

• определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач;  

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач.  

  

В результате изучения содержательной линии «Алгоритмы и элементы 

программирования» выпускник научится:  

• определять сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»;  

• определять сущность понятий «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях, 

накладываемых средой исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых 

исполнителем;  

• определять базовые алгоритмические конструкции;  
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• определять сущность метода последовательного уточнения алгоритма;  

• понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», 

«алгоритм», «программа» в обыденной речи и в информатике;  

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков);  

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• анализировать предложенную программу, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции 

и выражения с ними;  

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

1. составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

2. выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок–схемы, с помощью формальных языков и 

др.);  

3. определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков);  

4. определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента;  

5. использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  
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6. выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

7. составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ 

на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

8. использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания;  

9. анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

10. использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

11. записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

12. выделять этапы решения задачи на компьютере;  

13. осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;  

сравнивать различные алгоритмы одной задачи.  

выпускник получит возможность:  

• научиться разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;  

• научиться составлять алгоритмы и программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее;  

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

компьютер управляет различными системами;  

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде.  

14. составлять алгоритмы для конкретных исходных данных; 15. разрабатывать 

программы, содержащие подпрограмму; разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: нахождение минимального (максимального) значения в данном 

массиве; подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; нахождение суммы всех элементов массива; нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в массиве; сортировка элементов массива и пр.  

  

В результате изучения содержательной линии «Использование программных 

систем и сервисов»  

  



  

175  

выпускник научится:  

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач.  

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам;   

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой).  

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах.  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума;  

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объема данных по каналу связи с известными характеристиками;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций;  

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб–страницы, включающей графические объекты.  

выпускник получит возможность:  

  

• анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства;  

• определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач;  

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач.  

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в  

Интернете;  

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации;  

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемые пути их устранения.  

  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет–сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  
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• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет– 

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики  

и т. д.);  

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.);  

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников);  

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

международные и национальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

  

2. Содержание учебного предмета  

  



  

177  

Математические основы информатики. Моделирование и формализация  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно.   

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. Двоичная арифметика.  

Представление целых и вещественных чисел  

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения.   

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера– 

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева.   

Понятие математической модели. Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели  

Графические модели. Табличные модели.   

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Система управления базами данных.  
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Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.   

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно–технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели.  

  

Алгоритмы и элементы программирования  

Основы алгоритмизации  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды–приказы и команды–запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем.   

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок–схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами.  

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.   

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.   

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла.   
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Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. Составление алгоритмов по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.  

  

Начала программирования  

Общие сведения о языке программирования. Ключевые слова. Переменные. 

Типы. Оператор присваивания. Инициализация переменных.  Встроенные числовые 

типы. Ввод-вывод.   

 Операнды  и  операторы.  Приоритет  и  ассоциативность  операторов.  

Арифметические операторы. Логические, условные операторы.   

Оператор выбора if (условный оператор).   

Оператор итераций (цикл) for. Оператор итераций while. Организация циклов.  

Разветвления в цикле.   

Типовые арифметические алгоритмы:   

• вычисление суммы ряда;   

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел;  

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

• обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя 

(алгоритм Евклида).   

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу.  

  

Алгоритмы и элементы программирования.   

Программирование на Python  

  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные 

величины (массивы). Одномерные массивы.  

Примеры задач обработки данных:  

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел;  
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• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или 

путем ввода чисел;  

• нахождение  суммы  элементов  данной  конечной 

 числовой  

последовательности или массива;  

• нахождение минимального (максимального) элемента массива.  

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм 

Евклида).  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема 

данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 

данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми 

с помощью формул.  

  

Использование программных систем и сервисов  

  

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании.  
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Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм.  

Коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет–сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.  

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ.   

  

20. Информатика (углубленный уровень)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

  

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  

• 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 в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики;  

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебноисследовательской, творческой деятельности;  
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способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными.  

  

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 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:  

• 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;  
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• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.   

  

Универсальные коммуникативные 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.  

  

Универсальные регулятивные 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;  
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• 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.  

  

Самоконтроль (рефлексия):  

• 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 

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 отражают:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  
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• 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 навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

  

Предметные результаты сформулированы к каждой содержательной линии 

учебного предмета:  

1) линия «Математические основы информатики. Моделирование и 

формализация»линия «Алгоритмы и элементы программирования».  

2) линия «Использование программных систем и сервисов»  

Планируемые результаты, связанные с освоением ключевых понятий курса 

информатики, представлены в рубрике «Выпускник будет знать ...».  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится ...». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством 

обучающихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться ...». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; 

они не отрабатываются со всеми группами обучающихся в повседневной практике, но 

могут включаться в материалы итогового контроля.  

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

  

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет– 

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики  

и т. д.);  
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• приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.);  

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников);  

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

международные и национальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

  

2. Содержание учебного предмета  

         Содержание обучения в 9 классе. 

Цифровая грамотность. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок 
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и тело страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, 

содержащих рисунки, списки и гиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети 

Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы сетевой активности). 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

коммуникационные сервисы (почтовая служба, видеоконференции и другие 

сервисы), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения. 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. 

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. Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе 

данных с помощью визуального редактора. 

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 
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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. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Алгоритмы и программирование. 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы 

(подпрограммы, процедуры, функции). Параметры как средство изменения 

результатов работы подпрограммы. Результат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие 

окончания рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора 

вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного 

языка программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 

Двоичный поиск в упорядоченном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки 

двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными 

числами  

и с использованием формул, вычисление суммы элементов, минимума и 

максимума строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения. 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью 

динамического программирования: вычисление функций, заданных 

рекуррентной формулой, подсчёт количества вариантов, выбор оптимального 

решения. 
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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,  

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. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. 

Динамическое программирование в электронных таблицах. 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение 

уравнений с помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона.  

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с 

информатикой  

и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор.  

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных 

технологий (на примере искусственного интеллекта и машинного обучения). 

Системы умного города (компьютерное зрение и анализ больших данных). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по информатике: 

 демонстрировать свободное владение понятиями «модель», «моделирование»: 

раскрывать их смысл, определять виды моделей, оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования, использовать 
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моделирование для решения учебных и практических задач; 

 создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных с 

помощью визуального редактора; 

 демонстрировать свободное владение терминологией, связанной с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота 

дерева); 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, 

вычислять количество путей между двумя вершинами в направленном 

ациклическом графе, выполнять перебор вариантов с помощью дерева; 

 строить несложные математические модели и использовать их для решения 

задач с помощью математического (компьютерного) моделирования, понимать 

сущность этапов компьютерного моделирования (постановка задачи, 

построение математической модели, программная реализация, тестирование, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели); 

 разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на 

современном языке программирования общего назначения (Python, С++, Java, 

C#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

подпрограмм (процедур, функций); 

 составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие несложные 

рекурсивные алгоритмы; 

 составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы 

сортировки массивов, двоичного поиска в упорядоченном массиве; 

 составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие основные 

алгоритмы обработки двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного 
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массива случайными числами и с использованием формул, вычисление суммы 

элементов, максимального и минимального значений элементов строки, 

столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

 составлять и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие простые 

приёмы динамического программирования; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

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

программных средств обработки данных; 

 использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные 

функции (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию);  

 использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из 

разных предметных областей: численного моделирования, решения уравнений 

и поиска оптимальных решений;  

 разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и гиперссылки; 

 приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

 приводить примеры перспективных направлений развития информационных 

технологий, в том числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

 

21. Факультативный курс «Создай фотоальбом друзей»   

 

 Элективный курс «Создай фотоальбом друзей» направлен на развитие творчества и 

самостоятельной деятельности учащихся, где они изучают возможности Gimp для 
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обработки цифровых изображений, в том числе и коллажей, оформления их в разных 

стилях и создания электронного фотоальбома.  Работа со сканером и цифровым 

фотоаппаратом позволит ребятам непосредственно участвовать в «процессе сбора и 

обработки информации». 

Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто непросты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и дать им возможность оценить 

свои  способности к информатике. Вместе с тем, содержание курса позволяет ученику 

любого уровня активно включиться в учебно-познавательный процесс и максимально 

проявить себя: занятия могут проводиться на высоком уровне сложности, но 

включать в себя вопросы доступные и интересные всем учащимся. 

Элективный курс – «Создай фотоальбом друзей» предназначен для учащихся 8-9 

классов, ориентирован на подготовку осознанного выбора профильного обучения в 

старшем звене школы.  Курс рассчитан на 17 академических часа, включает в себя 

теоретические и практические занятия, а также самостоятельную работу 

обучающихся. 

В ходе изучения курса учащиеся приобретут и углубят знания по теме «Обработка 

графической информации». 

Требуемый начальный уровень: 

Знакомство с программами: школьная операционная система ALT Linux, текстовый 

редактор OpenOffice Writer. 

 

Цели курса:   

o научить основным техническим приемам обработки  цифровых  изображений; 

o сформировать  и развить у учащихся интерес к информатике. 

          

Задачи курса:   

o дать представления о возможностях  обработки цифровых изображений в среде   

графического редактора Gimp; 

o сформировать умение выделить наиболее эффективные способы достижения 

поставленной цели; 

o привить художественный вкус; 

o предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности в 

области информатики и информационных технологий;  

o помочь обучающимся сделать осознанный и успешный выбор профиля 

обучения.  

o  

Содержание курса 

 

Тема 1.  Введение в графический редактор Gimp (2 часа) 
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Назначение редактора. Окна и панели инструментов редактора. Основные форматы 

графических файлов. Лабораторная работа «Познакомимся с интерфейсом 

графического редактора Gimp». 

 

Тема 2.  Инструменты и диалоги (1 час) 

Инструменты рисования и их свойства. Клонирование изображения. Заливка. 

Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, 

палитры, выбора шрифтов.  Лабораторная работа «Мой первый рисунок в Gimp».  

 

Тема 3.  Оцифровка изображения (2час) 

Сканирование фотографии.  Методика расчета разрешения сканирования. Процесс 

сканирования. Причины появления муара. Цифровой фотоаппарат. 

Фотографирование цифровым фотоаппаратом. Коррекция и сохранение изображения. 

Лабораторная работа «Оцифровка изображения»3.  

 

Тема 4.  Управление и контроль изображений (2 часа) 

Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования фотографий, способы 

отмены выполненных действий. Изменение размеров изображений в Gimp. 

Изменение размеров холста. Сохранение фотографий для выкладывания в Интернет. 

Лабораторная работа «Создание миниатюр для галереи». 

 

Тема 5.  Цветовая и тоновая коррекция фотографий (2 часа) 

Определение тонового характера изображений. Балансирование и коррекция цвета. 

Инструменты цветовой и тоновой коррекции. Настройка цветового баланса, яркости и 

контраста. Ретушь дефектов старых фотографий. Удаление эффекта красных глаз. 

Лабораторная работа «Цветовая и тоновая коррекция фотографий». 

 

Тема 6.  Работа с текстом (1 час) 

Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диалоги:  навигация, 

история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

Лабораторная работа «Фотография на память». 

 

Тема 7.  Работа со слоями (2 часа) 

Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Отделение объектов от фона. 

Компоновка изображений с использованием слоев. 

Лабораторная работа «Дружеский коллаж. Комбинирование разных фотографий». 

 

                                              
3 Учащиеся сканируют или фотографируют различные 

объекты, создают изображения, которые они будут использовать  в 

последующих лабораторных работах и в своем проекте.  
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Тема 8.  Оформление фотографий (2 часа) 

Работа с разными стилями по оформлению. Некоторые фильтры в Gimp. Создание 

рамок для фотографии. Совмещение рамки и фотографии. 

Лабораторная работа «Оформление фотографий разными стилями». 

 

Тема 9. Разработка  творческого проекта (2 часа) 

Проектная работа с применением всех изученных возможностей Gimp: «Создай 

фотоальбом друзей».  

 

 Тема 10. Защита проекта. Рефлексия (1 час) 

 

Знания и умения, полученные в результате обучения 

По окончании элективного курса ребята смогут использовать графический редактор  

Gimp  для обработки цифровых изображений и  будут 

знать: 

 основные понятия растровой графики; 

 основные понятия векторный графики; 

 основные инструменты графического редактора Gimp и их назначение. 

уметь: 

 сканировать фотографии; 

 открыть,  закрыть, сохранить изображение; 

 оптимизировать изображение; 

 произвести коррекцию изображения в целом – размер, яркость, контраст, 

цветовой баланс; 

 произвести  коррекцию изображения для устранения мелких дефектов 

(царапин,  пятен, пыли); 

 создавать коллажи и выполнять фотомонтаж. 

 иметь представление: 

 о разных стилях  оформления фотографий 

 приобретут: 

 навыки работы в Gimp; 

 опыт устной презентации своего проекта;   

 опыт рефлексии собственной деятельности. 

Форма контроля уровня знаний учащихся: 

Каждый учащийся должен научиться качественно обработать цифровые изображения 

и подготовить презентацию «Электронный фотоальбом» – отчет о проделанной 

работе.  Презентация выполняется по выбору учащегося в среде текстового редактора 

Writer или в программе создания   презентаций Impress.  Каждый ребенок уже знает 

Writer (требуемый начальный уровень), поэтому ему не составит труда, оформить 

отчет в текстовом редакторе. Если ребенок «продвинут», он может сделать отчет в 

любой другой программной среде. 
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Цель контроля: мотивировать учащихся обобщить полученные знания.  

Роль учителя:  консультирование, помощь. 

 

Защита полученных результатов и выводов 

 

Поводится в форме презентации и защиты творческой работы с обоснованием выбора 

собственного стиля оформление фотоальбома. 

 

Оценивание результатов проекта школьниками и учителем 

 

  Рефлексия как самооценка деятельности. Учителем оценивается  работа 

каждого участника.  Каждый учащийся курса является  членом независимого жюри, 

он анализирует остальные работы, и выставляет свои оценки в  оценочный лист. 

Учителем подводится итоговая, суммирующая оценка.   

 

22. История 

  

1. Планируемые результаты освоения предмета «История»  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования освоение учебного предмета «История» предполагает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

К личностным результатам освоения основной образовательной программы 

относятся:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы относятся:  

1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических и исследовательских действий.  

1) Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

2) Составлять синхронистические и систематические таблицы.  
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3) Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов.  

4) Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было 

- стало”) по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

5) Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

6) Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

7) Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

8) Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость.  

9) Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.  

10) Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией.  

1) Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной 

задачей.  

2) Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  

3) Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов.  

4) Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и другие).  

5) Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной 

задачей.  

6) Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 
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особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  

3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

1) Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях.  

2) Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи.  

3) Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

4) Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

5) Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

6) 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.  

4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

1) Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей 

и задач социальных движений, реформ и революций и другого).  

2) 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).  

3) Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе.  

К предметным результатам освоения основной образовательной программы 

относятся:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение 

к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

  

2. Содержание учебного предмета «История»  

  

8 класс  

Учебный курс Всеобщая история. История нового времени. XVIII в.  

  

Тема 1. Век просвещения   

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, 

Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в  Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов».  

  

Тема 2. 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 
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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.  

  

Тема 3. 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.  

  

Тема 4. Французская революция конца XVIII в.   

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и 

деятели революции (Ж.  Ж.  Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М.  

Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.  

  

Тема 5. Европейская культура 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, 
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рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень.  

  

Тема 6. 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.  

  

Тема 7. 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. 

 

Учебный курс История России. Россия в конце XVII – XVIII в.   

  

Тема 1. 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. СанктПетербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание 
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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.  

  

Тема 2. 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.  

  

Тема 3. Россия в 1760-90-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. 
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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 

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. Воднотранспортные 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 
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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. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.  В. Суворова. Действия эскадры Ф.  Ф. Ушакова в Средиземном море.  

  

Тема 4. 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 
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мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия.  

  

9 класс  

Учебный курс Всеобщая история. Новая история. XIX – начало XX в.   

  

Тема 1. 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.  

  

Тема 2. 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.  

  

Тема 3. 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.  

  

Тема 4. 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 
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половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической АвстроВенгерской монархии. Югославянские народы: борьба за 

освобождение от османского господства. 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.   

  

Тема 5. Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.   

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны  

Латинской Америки. Традиционные отношения. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение.  

  

Тема 6. Страны Азии и Африки в ХIХ — начале ХХ в.   

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. М. Ганди. Завершение 

колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Англо-бурская война.  

  

Тема 7. 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 



  

207  

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, 

русскояпонская война, боснийский кризис). Балканские войны.   

  

Тема 8. Культура XIX – начала XX в.   

Основные тенденции в развитии культуры XIX в., культурная экспансия 

Европы. Век философии. Век истории. Век литературы. Век музыки. Век живописи. 

Развитие науки и техники в XIX в. Медицина. Основные тенденции в развитии 

образования.  

  

Учебный курс История России. Российская империя в XIX – начале XX в.  

  

Тема 1. Российская империя в первой половине XIX в.: демография, 

экономика, общество   

Российская империя в первой половине XIX в. – география и демография. 

Развитие сельского хозяйства в России в первой половине XIX в., новые процессы в 

развитии сельского хозяйства, влияние крепостничества на сельское хозяйство. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли в России в первой половине XIX 

в., влияние крепостного права на развитие промышленности, финансовая система в 

стране. Российская экономика в контексте Европы и мира. Общественные группы в 

России первой половины XIX в., быт и традиции русского дворянства, купечества, 

крестьянства, духовенства. Российское общество в контексте Европы и мира.   

  

Тема 2. Россия в первой четверти XIX в.   

Император Александр I. Внутренняя политика в 1801–1811 гг.: реформы и 

реформаторские планы начала века, издание указа о «вольных хлебопашцах», 

реформа народного просвещения, учреждение министерств, аграрная реформа в 

Прибалтике. Разработка М. М. Сперанским «Введения к уложению государственных 

законов», Государственный совет. Внешняя политика российской империи в 1801 – 

1812 гг., Отечественная война 1812 г., Заграничные походы русской армии, Россия в 

венской системе международных отношений. Внутренняя политика в 1815 – 1825 гг.: 

дарование конституции Царству Польскому, «Уставная грамота Российской 

империи» Н.Н. Новосильцева, усиление политической реакции в начале 1820-х гг. 

Движение декабристов: деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, Южного 

и Северного обществ. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и восстание Черниговского полка.  

  

Тема 3. Россия во второй четверти XIX в.   

Император Николай I. Следствие и суд по делу декабристов. 

Административные реформы 1826 г. – учреждение II и III отделений Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Свод законов Российской империи. 

Ужесточение контроля над обществом. Цензурные уставы 1826 и 1828 гг., цензурная 
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политика 1830–1840-х гг. Деятельность министерства народного просвещения при 

С.С. Уварове. Уваровская «триада»: «православие, самодержавие, народность». 

Ужесточение цензуры и ограничительная политика в образовании после 1848 г. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Общественная жизнь в 1830– 1850-е гг. Национальная политика. Польское восстание 

1830–1831 гг. Кавказская война. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и 

европейские революции 1848 г. Крымская война. Парижский мир 1856 г.  

  

Тема 4. Культура Российской империи в первой половине XIX в.   

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Школы и университеты в первой половине XIX в.  

  

Тема 5. Россия в эпоху Великих реформ Александра II (1855 – 1881 гг.)   

Император Александр II. Крестьянская реформа 1861 г. Земская и городская 

реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Национальная и религиозная политика. Польское восстание 1863-1864 гг.  

Общественные движения эпохи Великих реформ. Особенности российского 

либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные 

направления в революционном народничестве. Народнические организации второй 

половины 1860-х–начала 1870-х гг. Хождение в народ. «Земля и воля». Раскол «Земли 

и воли». Деятельность «Народной воли». «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Убийство Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860– 

1870-х гг. Европейская политика России. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

  

Тема 6. Россия в конце XIX в. Император Александр III   

Император Александр III. Реформы и контрреформы: отмена подушной подати, 

начало рабочего законодательства, политика в области просвещения и печати, 

местное самоуправление, национальная и религиозная политика. Общественное 

движение в 1880–1890-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Сближение России и 

Франции, азиатская политика России.   

  

Тема 7. Пореформенная Россия: демография, экономика, общество   

Российская империя во второй половине XIX в. – география и демография. 

Промышленный переворот в России и его последствия. Сельское хозяйство. Торговля 

и финансы. Влияние Великих реформ на экономику страны. Пореформенное 
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общество в России, сельская община, предприниматели и рабочие. Российская 

экономика и общество в контексте Европы и мира.  

  

Тема 8. Культура Российской империи во второй половине XIX в.   

Разнообразие культуры и быта в России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. 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.  

  

Тема 9. Российская империя в начале XX в. (до 1914 г.)   

Общественно-политические движения в начале XX в. Российская 

социалдемократия. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных 

и тактических установок. Российское либеральное движение. Социальные движения в 

1901–1904 гг. и идеологии. «Зубатовский социализм». Русско-японская война 1904– 

1905 гг. Портсмутский мир. Российская революция 1905–1907 гг.: причины, этапы, 

следствия. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы.  

Основные государственные законы 1906 г. Деятельность I Государственной думы. П. 

А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. II  

Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. III и IV 

Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в 1912–1914 

гг. Россия в системе международных отношений начала XX в.: на пути к Первой 

мировой войне.  

  

Тема 10. «Серебряный век» российской культуры   

Поиск нового языка в культуре начала XX в. Некоторые направления в 

культуре начала XX в.: символизм, акмеизм футуризм и пр. Художественные кружки 

и объединения начала XX в. «Мир искусства». Драматический театр: традиции и 

новаторство. «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.  

  

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России»  

  

Тема 1. Россия в период Новейшей истории: общие тенденции   

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - 

начала XXI в.  
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Тема 2. Февральская и Октябрьская революции 1917 г.   

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая 

II. Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. Цели и лозунги большевиков. В.И. 

Ленин как политический деятель. 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.  

  

Тема 3. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)   

План “Барбаросса” и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение 

на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 

войны. “Всё для фронта! Все для победы!”: мобилизация сил на отпор врагу и 

перестройка экономики на военный лад. Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на 

Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план “Ост”. Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Прорыв и 

снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей 

культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. Освобождение 

оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 

“Багратион”) Красной Армии. СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в 

Нормандии и открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание 

Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы 

Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 
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коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение 

Победы СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Осуждение главных военных преступников их пособников (Нюрнбергский, 

Токийский и Хабаровский процессы). Попытки искажения истории Второй мировой 

войны и роли советского народа в победе над 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.  

  

Тема 4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. “Парад суверенитетов”. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента. 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Объявление государственной 

независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР и 

создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия 

как преемник СССР на международной арене. Распад СССР и его последствия для 

России и мира. Становление Российской Федерации как суверенного государства 

(1991 -1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. России. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. Сложные 1990-е гг. 

Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совершенствование 

новой российской государственности. Угроза государственному единству. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

  

Тема 5. Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией   

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. 

Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. Крым в составе Российского государства в XX. 

Крым в 1991-2014 гг. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. 

Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя 



 

212  

(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 другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр “Сириус” и 

другие). Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). Значение исторических традиций и 

культурного наследия для современной России. Воссоздание Российского 

исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества 

(РВИО). 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.  

  

Тема 6. Итоговое повторение   

Повторение: основные события отечественной истории XX – начала XXI в. 

Москва в годы революций и Великой Отечественной войны. Москва в современной 

России.  

 

 

23. Курс внеурочной деятельности «Иркутсковедение»  

 

Программа  курса «Иркутсковедение» предназначена для учащихся 8 класса 

лицея. Она составлена на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, в соответствии с Историко-культурным стандартом, 

федеральной образовательной программой  основного общего образования и 

Концепцией преподавания курса «Иркутсковедение». Основой для данного курса 

послужила Программа по истории города Иркутска для учащихся 1-10 классов 

общеобразовательных организаций (составители М.А. Бердникова и И.И. 

Запорожченко) 
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        Цель курса: 

-   пробудить у учащихся уважительное и заинтересованное отношение к истории и 

 культуре своего города; помочь осознать себя наследниками и продолжателями его 

развития. 

       Цель курса "Иркутсковедение" совпадает с целевыми установками школьного 

краеведения. В то же время, благодаря своей особой роли как важного звена 

образовательной системы, этот курс способствует формированию целостной картины 

иркутского наследия, осознанию значения микромира (города, региона) для жизни 

иркутян и, главное, способствует духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся, развивая их познавательные способности, создавая условия для 

определения и реализации культурного потенциала каждого. 

        Задачи курса: 

- воспитывать иркутян на лучших традициях иркутской культуры, развивая духовный 

кругозор личности, обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и 

стиля освоения культуры Иркутска; 

- развивать способность учащихся целостно воспринимать окружающий их мир во 

всем его многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру личности, 

исключая освоение культуры как суммы знаний, умений и навыков; 

- развивать творческий потенциал личности, ее способность к самореализации, 

обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения 

культуры Иркутска, способствуя формированию гражданственности учащихся, их 

социальной адаптации. 

- пробуждать познавательный интерес к жизни Иркутска и области; содействовать 

эмоционально-ценностному восприятию культурного наследия; 

- сформировать умения и навыки, необходимые для дальнейшего самостоятельного 

освоения культурного наследия Иркутска. 

          Педагогические установки курса "Иркутсковедение" определены, прежде всего, 

гуманистическими тенденциями образования и воспитания: 

 воспитание иркутян на лучших традициях иркутской культуры, развивая 

духовный кругозор личности, обеспечивая условия для индивидуального выбора 

средств и стиля освоения культуры Иркутска; 
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 развитие способности учащихся целостно воспринимать окружающий их мир 

во всем его многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру 

личности, исключая освоение культуры как суммы знаний, умений и навыков; 

 развитие творческого потенциала личности, ее способность к самореализации, 

обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения 

культуры Иркутска, способствуя формированию гражданской идентичности 

учащихся, их социальной адаптации. 

     История Иркутской области, города Иркутска рассматривается как составная часть 

истории сибирского региона. 

Изучение данного курса по выбору обучающихся обеспечит:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

развитие личности обучающихся, познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

углубление, расширение и систематизацию знаний в региональной и 

отечественной истории;  

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения:  

1) развитие личности обучающихся средствами курса «Иркутсковедение»: 

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 
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решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

Итоговой работой выпускника может быть индивидуальный проект по 

предложенным темам. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность 

навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении 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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Общее количество времени, отведенное на изучение курса, составляет 34 часа, 

включая экскурсионные часы.  

Экскурсии в музеи, пешие экскурсии по центру города предусматривают 

повторение, углубление и закрепление изученного материала.  

 

 

Календарно – тематическое планирование курса 

34 часа 

месяц № 

урока 

Тема урока 

I. 8 класс /34 часа, 1 час в неделю/ 
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сентябрь 1 Введение в предмет. Проект, как способ учебной 

деятельности  (выбор темы проекта). 

2 Рождение города Иркутска. Иркутский острог. 

3 Роль христианской церкви в освоении края. Иркутские 

храмы. 

4 Урок-экскурсия в Знаменский монастырь. 

октябрь 5 Социально-экономическое развитие города Иркутска в XVIII 

веке. 

6 Иркутск – губернский город. 

7 Культурное и духовное развитие Иркутска в XVIII веке. 

8 Экскурсия в музей истории города Иркутска. 

ноябрь 9 «Именитые» люди города Иркутска. Иркутск и 

землепроходцы XVIII века. 

10 Город и горожане в XIX веке. 

11 Экскурсия в областной краеведческий музей. 

декабрь 12 Сибирская ссылка в XIX веке: общая характеристика 

13 Декабристы – дворянские революционеры в нашем крае. 

14 Иркутск – административный и экономический центр  

губернии. 

15 Экскурсия в музей декабристов. 

январь 16 Общественная и культурная жизнь Иркутска в XIX веке. 

Урок-экскурсия в музей–усадьбу В.П. Сукачёва. 

17 Иркутск иркутяне в начале XX века. Экскурсия в музей 

истории города «Строительство кругобайкальской железной 

дороги». 

18 Общественное движение в Иркутске в начале XX века. 

февраль 19 Изменение облика города Иркутска. Культура Иркутска в 

начале XX века. 
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20 Великая российская революция 1917 года в Иркутске. 

21 Гражданская война. Экскурсия в филиал музея истории 

города «Солдаты Победы». 

22 Иркутск в 1921- 1941 гг. 

Март 23 Иркутск в годы Великой Отечественной войны. 

24 Трудовые подвиги иркутян. 

25 Иркутяне в боях за Родину. 

26 Экскурсия в филиал музея истории города «Солдаты 

Победы». 

Апрель 27 Послевоенное строительство (1946-1960-е гг.) 

28 Иркутск в 1961-1991 гг. 

29 Культурная жизнь города 1961-1991 гг. 

30 Политическое и социально-экономическое развитие города в 

1991-2021 гг. 

Май 31 Культурное и духовное развитие города в XXI веке 

32 Иркутск глазами его жителей. 

33 Защита проектов «История Иркутска и иркутян в истории 

страны». 

34 Защита проектов «История Иркутска и иркутян в истории 

страны». 

 

24. Обществознание  

  

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)   

  

Предметные результаты изучения Обществознания:   

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты изучения Обществознания включают:   

1) Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий.  

Систематизировать, классифицировать и обобщать социальные, в том числе 

исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений, 

процессов.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было - стало”) по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

Использовать понятия и категории современного обществознания.  

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  
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Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по обществознанию и истории, 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) 

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.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить 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.  

Разделять сферу ответственности.  

2) Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

обществе - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого).  

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории и обществознанию (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 социальной информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе.  

2. Содержание учебного предмета  

  

Содержание учебного предмета и предметные результаты (8 класс)  
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1. Человек как биосоциальное единство (повторение материала 6-7 

класса)  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека.  

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция.  

2. Человек, деятельность и взаимодействия (повторение материала 6-7 

класса)  

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности.  

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося.  

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях.  

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные).  

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка.  

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях.  

3. Общество, в котором мы живём (повторение материала 6-7 класса)  

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 

жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.  

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.  

4. Человек в экономических отношениях, экономическая система  

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор.  

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство - источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.  

5. Труд и предпринимательская деятельность как факторы 

производства Производительность труда. Разделение труда.  

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.  

6. Основные элементы рыночной экономики  

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика.  

Конкуренция. Спрос и предложение.  
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Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.  

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства.  

7. Финансовый рынок и финансовая политика  

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.  

8. Домохозяйство как субъект экономики  

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.  

9. Государство и экономическая система  

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежнокредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции.  

10. Человек в мире культуры  

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура.  

11. Наука и образование  

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.  

12. Религия в культуре общества  

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.  

13. Искусство как часть культуры общества  

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества.  

14. Культурная и информационная политика в современном обществе 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.  

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете.  
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15. Социальные ценности и нормы (повторение материала 6-7 класса)  

 Общественные  ценности.  Свобода  и  ответственность  гражданина.  

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.  

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека 

в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.  

16. Мораль как составная часть культуры и духовной сферы общества 

(повторение материала)  

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд.   

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека.  

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.  

  

Содержание учебного предмета и предметные результаты (9 класс)  

  

1. Человек как участник правовых отношений (повторение 

материала)  

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и 

деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.  

Основы российского права.  

Система российского права. Законы и подзаконные акты. Отрасли права.  

2. Основы гражданского права (повторение материала)  

Гражданские правоотношения. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. 

Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений.  

3. Основы семейного права (повторение материала)  

Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Семейные 

правоотношения. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Права ребёнка и возможности их защиты. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

4. Основы трудового права (повторение материала)  

Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности.  

5. Виды юридической ответственности (повторение материала)  

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества.  
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Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и 

уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних.  

6. Правоохранительные органы в Российской Федерации 

(повторение материала)  

Структура правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов.  

7. Человек в политическом измерении  

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.  

8. Форма государства  

Понятие формы 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.  

9. Участие граждан в политике  

Формы политического участия. Выборы, референдум. Политические партии, их 

роль в демократическом обществе.  

Общественно-политические организации.  

10. 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.  

11. Разделение властей в российском государстве, основные ветви 

власти  

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.  

12. Государственно-территориальное устройство Российской 

Федерации  
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Принципы федеративного устройства. Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

Местное самоуправление.  

13. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина  

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации.   

 Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации.  

14. 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.  

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в 

диалоге культур.  

15. Семья как социальный институт  

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи.  

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.  

16. 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.  

  

25. Факультативный курс «Основы правовых знаний»  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

  

Изучение элективного курса Основы правовых знаний предполагает 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Изучение основ права обеспечивает понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий общественного развития.  

Освоение курса  позволяет приобрести теоретические знания и опыт 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп.   

Результатами освоения курса является формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности;  

Кроме того, курс предполагает освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.  

  

Личностные результаты освоения курса Основы правовых знаний включают:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания, в том числе основываясь на положениях 

правовых документов, закрепляющих эти ценности;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, понимание соотношения моральной и правовой ответственности;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах, в том числе отраженных в правовых нормах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях с учетом экологического права;  

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи, в том числе с учетом норм семейного права.  

  

Метапредметные результаты освоения курса Основы правовых знаний 

включают:  

1) Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий.  

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты на 

основе понимания истории государства и права.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  
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Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов и их отражение в правовых нормах.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было 

- стало”) по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).  

Выявлять причины и следствия событий и процессов.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

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.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить 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.  

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации.  

2) Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий.  

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения населения Российской Федерации в будущем.  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций и норм в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.  
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3) Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией.  

Проводить поиск необходимой информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 

(по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Сравнивать данные разных источников информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов.  

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие).  

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.  

4) 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 
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гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества.  

5) Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

- на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого).  

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с фактической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе.  

Самостоятельно составлять алгоритм решения правовых задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений.  

  

 2.  Содержание учебного предмета и предметные результаты  

  

Тема 1. Понятие права в системе социальных норм.  

Правила поведения в обществе. Виды социальных норм (религиозные, 

моральные, правовые и т. д.). Правовая норма.  

Формы (источники) права. Нормативный правовой акт. Судебный прецедент. 

Правовой обычай.  

Система законодательства. Конституция — основной закон государства.  

Кодексы. Законы. Подзаконные акты.  

Тема 2. Как можно понимать право.  

Типы правопонимания (позитивистский, естественно-правовой, 

психологический).  

Естественное право.   

Поколения прав человека. Гражданские, политические, экономические, 

социальные, культурные, коллективные права человека.  

Тема 3. Отрасли права.  

Понятие отрасли права в системе права. Конституционное право. Гражданское 

право. Основные институты гражданского права. Право собственности. Основные 

виды сделок. Трудовое право. Основные институты трудового права. Понятие 

трудового договора. Семейное право. Понятие брака и условия вступления в брак. 

Права родственников по Семейному кодексу.  

Уголовное право. Институты преступления и наказания. Виды уголовных 

наказаний.   

Административное право. Виды административных наказаний.  

Защита прав потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя.  

Восстановление нарушенных прав потребителя.  

Тема 4. Субъекты права.  
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Виды субъектов права. Физические лица (гражданин, лицо без гражданства, 

иностранный гражданин). Юридические лица. Публично-правовые образования.  

Государство как субъект права.  

Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.   

Тема 5. Правоотношения.  

Понятие правоотношения. Субъекты правоотношения. Объекты 

правоотношения. Содержание правоотношений.  

Юридические факты. Виды юридических фактов. Деяния и события.  

Правомерные и неправомерные деяния. Абсолютные и относительные события.   

Тема 6. Юридическая ответственность.  

Понятия правонарушения, преступления, деликта. Состав правонарушения:  

субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона.  

Понятие юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовая ответственность. 

Уголовная ответственность. Административная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность.  

Принципы юридической ответственности. Презумпция невиновности. Принцип 

вины.  

Тема 7. Основы конституционного строя.  

Понятие основ конституционного строя. Структура и содержание Конституции 

РФ. Конституционные права и обязанности человека и гражданина.  

Понятие гражданства.  

Тема 8. Органы государственной власти.  

Основы конституционного строя. Принцип разделения властей. Президент РФ 

— глава государства. Законодательная власть — Федеральное собрание, состоящее 

из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. Исполнительная власть.  

Правительство — высший исполнительный орган государства.   

Судебная власть. Судебная система Российской Федерации.  

Тема 9. Правоохранительные органы.  

Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратур. Органы 

внутренних дел. Полномочия сотрудников полиции. Войска национальной гвардии. 

Учреждения системы исполнения наказаний.   

Нотариат. Адвокатура.   

Тема 10. Несовершеннолетние как субъекты права.  

Категории несовершеннолетних в праве. Права несовершеннолетних по 

международным принципам и нормам.  

Дееспособность несовершеннолетних. Досрочное приобретение 

дееспособности.  

Деликтоспособность несовершеннолетних.  

Тема 11. Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних.  
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Права и обязанности несовершеннолетних в гражданском праве. Права и 

обязанности несовершеннолетних в административном праве. Права и обязанности 

несовершеннолетних в уголовном праве. Права и обязанности несовершеннолетних в 

трудовом праве. Права и обязанности несовершеннолетних в семейном праве.   

Возраст уголовной, гражданско-правовой, административной, дисциплинарной, 

материальной ответственности несовершеннолетних. Особенности ответственности 

несовершеннолетних.  

Понятие субсидиарной ответственности.  

  

  

26. Музыка  

  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса)  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и предполагает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество).  

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:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 
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культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

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

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное 

искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства 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.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт 

и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности 

и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства 

для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 



 

234  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

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: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, 

учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе.  

  

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: устанавливать существенные признаки для 

классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального 

языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; обнаруживать 

взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг  

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять общее и особенное, 

закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых 

при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 
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звучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования.  

Базовые исследовательские действия: следовать внутренним слухом за 

развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать собственные 

вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм действий и 

использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования.  

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; различать тексты 

информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, 

театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация: воспринимать музыку как искусство 

интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче 

смысла музыкального произведения; 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; эффективно  использовать 

интонационновыразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 
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расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения.  

Вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать своё мнение, в том 

числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; вести диалог, 

дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; публично представлять результаты учебной и 

творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество): развивать навыки эстетически 

опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и 

восприятия музыки; понимать ценность такого социально психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; понимать и использовать 

преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 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; 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.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями   

Самоорганизация: ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков 

и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; планировать 

достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, 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) результатов деятельности; понимать причины неудач и 
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уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; использовать музыку 

для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания и т. д.  

Эмоциональный интеллект: чувствовать, понимать эмоциональное состояние 

самого себя и других людей, использовать возможности музыкального искусства для 

расширения своих компетенций в данной сфере; развивать способность управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в 

ситуациях музыкально-опосредованного общения; выявлять и анализировать 

причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций.  

Принятие себя и других: уважительно и осознанно относиться к другому 

человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своё и 

чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а 

на способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и других, не 

осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг.  

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.).  

  

 2.  Предметные результаты:  

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 
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ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 

культуры своего народа);  

— 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.  

  

 2.  Содержание учебного предмета  

  

Модуль № 1 «Музыка народов мира»:  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно- 

европейской традиции; различать на слух произведения различных жанров 

фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурнонациональных традиций и жанров).  

Модуль № 2 «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 № 3 «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; исполнять (в том числе фрагментарно, 

отдельными темами) сочинения русских композиторов; характеризовать творчество 

не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений.  

Модуль № 4 «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 № 5 «Современная музыка: основные жанры и направления»:  
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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 № 6 «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 № 7 «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.  

  

27. Основы безопасности жизнедеятельности  

  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

“Основы безопасности жизнедеятельности” и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП ООО.  

В соответствии с Федеральной рабочей программой (5-9 кл.) по учебному 

предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" освоение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 Программа ОБЖ обеспечивает:  

-ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения;  

-прочное  усвоение  обучающимися  основных  ключевых  понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования;  
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-возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни;  

-выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности;  

-реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.  

Личностные результаты:  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально 

значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.  

Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  

1) патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, 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 
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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; 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); 
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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 своё и 

других, уметь управлять  

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и  

такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание:  

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и 

умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания 

в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
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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:  

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для  

обобщения и 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).  

2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемую 

информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; проводить (принимать участие) 

небольшое самостоятельное исследование  



 

244  

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.  

3.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 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;  овладение системой 

универсальных познавательных действий обеспечивает  

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

4.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в 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.  

5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; составлять план 

действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 
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корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение.  

6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут  

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять  

и анализировать их причины; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого,  

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению, признавать право на  

ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможность 

контроля всего вокруг.  

7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

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.  

  

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 
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антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни.  

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий  

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства;  

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

  

 2.  Содержание учебного предмета.  
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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; 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  
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(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки для 

водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовки велосипеда к 

пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий 

при пожаре на транспорте; особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного);обязанности и порядок действий 

пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в том 

числе вызванных террористическим актом; первая помощь и последовательность её 

оказания; правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте.  

Модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”:   

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности 

в общественных местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия 

с ними; массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания 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; природные пожары, их виды и 

опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при нахождении 

в зоне природного пожара; устройство гор и классификация горных пород, правила 

безопасного поведения в горах; снежные лавины, их характеристики и опасности, 

порядок действий при попадании в лавину; камнепады, их характеристики и 

опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попадания под 

камнепад; сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 
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зону селя; оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий при обнаружении 

тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила 

поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье; наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, 

порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; грозы, их характеристики и 

опасности, порядок действий при попадании в грозу; землетрясения и извержения 

вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясении, в 

том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий “экология” и “экологическая культура”, значение экологии для  

устойчивого развития общества; правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке.  

Модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”:  

смысл понятий “здоровье” и “здоровый образ жизни”, их содержание и 

значение для человека ;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных 

привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение 

электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные 

телефоны сотовой связи и другие);элементы здорового образа жизни, ответственность 

за сохранение здоровья; понятие “инфекционные заболевания”, причины их 

возникновения; механизм 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; понятия “психическое здоровье” и 

“психологическое благополучие”, современные модели психического здоровья и 

здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, 

способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; понятие “первая 

помощь” и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 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  
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взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие “конфликт” и стадии его развития, факторы и причины развития  

конфликта; условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; правила поведения для снижения риска конфликта и порядок 

действий при его опасных проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью 

третьей стороны (модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 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 электронных изделий бытового назначения (игровых 

приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); общие принципы 

безопасного поведения, необходимые для предупреждения  

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 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);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, 

правила безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность.  

Модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”:   

понятия “экстремизм” и “терроризм”, их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических 

актов, их последствия, уровни террористической опасности;основы 

общественногосударственной 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 
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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.  

  

28. Физическая культура  

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;   

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  
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● 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  

● анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

● устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности;  
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● устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов 

во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

● 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;  

● 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;  

● 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;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

● понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья;  

● овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели;  

● 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;  

● 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 
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физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией;  

● формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);   

  

3.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

8 класс  

Знания о физической культуре. 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.  

Модуль «Лёгкая атлетика»   

Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».  

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 «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 
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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. 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.  

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; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты; 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 «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.  

Мини-футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-

футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). 

Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши).  
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр.  

Бадминтон. Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара 

открытой и закрытой стороной ракетки. Стойки: при подаче, при приеме, игровые; 

правосторонние, левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, 

универсальные. Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, 

высокая, атакующая, плоская, короткая. Удары: фронтальные, нефронтальные; 

открытой и закрытой стороной ракетки; сверху, сбоку, снизу; высоко-далекий; 

высокий атакующий; атакующий («смеш», «полусмеш»); плоский; укороченный; 

сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». Передвижения: вперед, назад, в 

сторону; простой, переменный, приставной, перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 

развития силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

ориентации в пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на 

расслабление.  

Модуль «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. 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 

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. 
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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 в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег.  

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.  

9 класс  

Знания о физической культуре. 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. 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. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников.  

Модуль «Лёгкая атлетика» Техническая подготовка в беговых и прыжковых 

упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание».  

Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторноинтервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). 
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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 полу приседе (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 (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).  

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. 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.  

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; поднимание ног в висе на 



  

259  

гимнастической стенке до посильной высоты; 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 «Спортивные игры»  

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.  

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 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. 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 
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непрерывноинтервального 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). 

Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. 

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. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и 

блокировка.  

Бадминтон. Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара 

открытой и закрытой стороной ракетки. Стойки: при подаче, при приеме, игровые; 

правосторонние, левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, 

универсальные. Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, 

высокая, атакующая, плоская, короткая. Удары: фронтальные, нефронтальные; 

открытой и закрытой стороной ракетки; сверху, сбоку, снизу; высоко-далекий; 

высокий атакующий; атакующий («смеш», «полусмеш»); плоский; укороченный; 

сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». Передвижения: вперед, назад, в 

сторону; простой, переменный, приставной, перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 

развития силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

ориентации в пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на 

расслабление.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка»   

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.  

Модуль «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 
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висе и упоре на руках. 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 

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 в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег.  

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.  
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29. Черчение  

 Программа рассчитана в 8 классе на  36 учебных часа, 9 класс на 34 учебных 

часа,  

   Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть 

одним из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для 

общего и политехнического образования учащихся; приобщает школьников к 

элементам инженернотехнических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания.  

   Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного 

интереса следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности 

школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс 

обучения интересным, привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые 

смогут привлечь к себе внимание ученика.    В число задач входят: ознакомление 

учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, 

изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической 

связи черчения с другими предметами, выражающейся, в частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться 

общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит 

также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и 

специальной литературой для решения возникающих проблем.  

   Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 

методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. 

Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются 

особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов 

обучения.  

   В изучении курса черчения используются следующие методы:  

   Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалом  

   Программа ставит целью:  

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. В процессе обучения черчению ставятся задачи: 



  

263  

 - сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков;  

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД;  

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; -развивать все виды мышления, 

соприкасающиеся с графической деятельностью школьников;  

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

 -прививать культуру графического труда. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся  

   Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является 

учет успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие 

функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую.  

   В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки 

знаний, для осуществления которых применяется устный и письменный опрос, 

самостоятельные графические работы.  

   Главной формой проверки знаний является выполнение графических 

работ. Программой по черчению предусмотрено значительное количество 

обязательных графических работ, которые позволяют учителю контролировать и 

систематизировать знания учащихся программного материала. Одна из 

обязательных графических работ является контрольной.  

   Контрольная работа даѐт возможность выявить уровень усвоения знаний, 

умений и навыков учащихся, приобретѐнных за год или курс обучения черчению; 

самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или 

разделу программы.  

   Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе.  

   За графические работы выставляются две оценки, за правильность 

выполнения и качество графического оформления чертежа.  

   Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести еѐ 

целесообразно по следующему плану:  

   1.Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, 

основной надписи, начертание букв и цифр чертѐжным шрифтом, нанесение 

размеров).263 

   2.Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной 

связи, применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность 

ответа).  

   После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные 

учащимися, и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. Программой 

определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению.  

Формы контроля  
   Основными формами контроля знаний учащихся являются графические, 

практические и контрольные работы, которые являются проверочными после 

изучения основного материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает 
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опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного материала, 

самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам 

      Устная проверка знаний 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

-  овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по и 

изображениям и твердо знает правила и условности изображений и обозначений; 

- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

-  ошибок не делает, но допускает оговорок по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

-  овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного 

представления, знает правила изображений и условные обозначения; 

-  даёт правильный ответ в определенной логической последовательности; 

-  при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 

- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 

- чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

-  обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 Выполнение графических и практических работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-  ошибок в задании не делает, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

-  в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

-  не выполнил чертёж. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 
1) воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

4) готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в решении проблем на 

основе личностного выбора в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения  программы 

1) умение самостоятельно определять цели, задачи и пути их достижения в учебе 

и познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль, способы и коррекцию своей деятельности; 

3) умение оценить правильность выполнения учебной задачи; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы решения 

учебных задач. 

Предметные результаты освоения основной программы: 

1)осознание роли техники для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 

 

Планируемые результаты изучения черчения 
 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения выпускниками основной школы программы по черчению. 

Выпускник научится: 
 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 
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 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их 

назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических 

тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи 

 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

Введение предмет 
-  учащиеся ознакомятся  с новым предметом, его значением в практической 

деятельностью людей.  

-ознакомятся  с историей развития чертежей. 

Правила оформления чертежей  
-получат возможность научиться работать с  чертежными инструментами и 

материалами 

-учащиеся ознакомятся с понятием стандартизации, с Единой Системой 

Конструкторской Документации 
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-учащиеся научатся правильно оформлять  рамку и основную надпись формата 

А 4 

-изучат виды шрифтов чертежных . 

-получат возможность научится выполнять правильно написание букв и цифр 

чертежным шрифтом по сетке  и на бумаге в клетку, заполнение основной надписи. 

Написать буквы, обладающие осевой симметрией. Построить точку, окружность, 

треугольник симметричные заданным. 

Геометрические построения  
Учащиеся получат возможность научится выполнять: 

- деление отрезков и углов на равные части, вычерчивать детали, требующие 

таких построений. 

-деление окружностей на равные части. 

- построение правильных вписанных в окружности многоугольников. 

Способы проецирования  
Учащиеся узнают о способах проецирования, методе проекций ,виды сравнения 

различных способов изображения.  

Изучат способ построения одной проекции по наглядному изображению. 

Познакомятся с элементами прямоугольного проецирования на одну плоскость. 

-Закрепят навыки вычерчивания линий,  нанесения размеров. 

-получат возможность формирования интереса, аккуратности, 

пространственного мышления. 

-научатся решению задач на определение вида и элементов проецирования, на 

дочерчивание проекций, сравнение изображений, проведение отсутствующих на 

чертеже линий составлению чертежа детали с натуры в трех видах с сохранением 

линий взаимосвязи ,составлять чертеж детали по аксонометрии в трех видах с 

сохранением линий взаимосвязи. 

-изучат сравнение двух аксонометрических проекций на примере предметов 

плоскогранной формы 

-научатся выполнению аксонометрических , изометрических проекций и 

технического рисунка 

Чтение и выполнение чертежей деталей. 
Учащиеся ознакомятся с анализом геометрической формы предметов по его 

наглядному изображению. 

-научатся решать занимательные задачи 

-получат возможность научится выполнять  построение, проекций точек, 

нахождение вершин, ребер и граней предмета, выполнять проекцийигеометрических 

тел по описанию. 

-смогут изготовить развертки геометрических тел из бумаги или картона, 

выполнять анализ геометрической формы предметов по чертежу и построение третьей 

проекции по двум данным . 

Обобщение сведений о способах проецирования). 
Учащиеся повторят расположение видов на чертеже и их названия: вид 

спереди, вид сверху, вид слева.  

-вспомнят определение необходимого и достаточного числа видов на 

чертежах,понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольной фронтальной диметрической и прямоугольной изометрической 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров 
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Учащиеся повторят способы    решения занимательных задач и выполнения 

чертежей и аксонометрических проекций.    

Сечения и разрезы : 

Учащиеся освоят правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях; 

-научатся находить  различия между разрезами и сечениями.  

-изучат простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Особые случаи разрезов; 

     -научатся применять  разрезы в аксонометрических проекциях,определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах, 

     -выполнять   выбор главного изображения ,чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности; 

-решать графические задачи, в том числе творческие 

Сборочные чертежи : 
Учащиеся научатся определять     типы     соединений     по чертежам. 

Получат возможность научится: 

- читать  и выполнять чертежей деталей, содержащих шпоночные и штифтовые 

соединения, чертежей деталей с резьбой,чертеж болтового соединения по 

относительным размерам. 

-отвечать устно на вопросы по сборочному чертежу, выполнять штриховку на 

разрезах соединений деталей.  

-выполнять чтение сборочных чертежей по приведенному плану. 

-выполнять эскизы и технические рисунки по сборочному чертежу. 

- выполнять чертежи одной - двух деталей по сборочному чертежу. 

Строительные чертежи  

-Учащиеся познакомятся с архитектурно-строительными чертежами, их назначением.  

-узнают отличия строительных чертежей от машиностроительных.  

-научатся определять фасады.планы. разрезы. масштабы. размеры на строительных 

чертежах, условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования; 

Научатся выполнять чтение несложных строительных чертежей. Работать со 

справочником. 

Чтение строительных чертежей с использованием справочных материалов 

 

Содержание 

Правила оформления чертежей (6 часов) 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и 

задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 
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Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, 

рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

Способы проецирования (6 часов). 

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о 

местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального 

способа ее построения. 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей (12 часов). 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар, и их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих 

 

Сечения и разрезы (8 часов). 
Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
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Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Сборочные чертежи. Чтение строительных чертежей. (2 часа). 
Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных чертежей. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

 

   

30. Программа формирования универсальных учебных действий.  

 

30.1. Целевой раздел.  

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД) Лицея №2 сформирована в соответствии с ФГОС, ФОП и содержит в 

том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности.   

Каждому обучающемуся предоставляется возможность развития 

метапредметных навыков, компетенций, универсальных учебных действий и 

организуются соответствующие условия. При формировании УУД ученик учится 
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учиться, то есть у него развивается способность к самосовершенствованию путем 

сознательного и активного нового социального опыта. Таким образом, учитель 

должен дать возможность ученику самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности.   

Программа формирования универсальных учебных действий  лицея  № 2 определяет:   

– цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных 

действий;   

– планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;   

– ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития универсальных учебный действий: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п.;   

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;   

– основные направления деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание технологии развивающих задач как в 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся;   

– условия и средства формирования и развития универсальных учебных 

действий.   

Целью Программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию, достижению цели и учебному сотрудничеству.   

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:   

– организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе;   

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;   

– включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся.   
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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.  

30.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

– УУД) у обучающихся 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 ИКТ и 

Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; формирование знаний и 

навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.  

30.1.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.  

30.1.3. 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, 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); 
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прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия).  

30.2. Содержательный раздел.  

30.2.1 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:  

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

30.2.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

30.2.2.1. Русский язык и литература.  

30.2.2.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

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 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.  



 

274  

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.  

30.2.2.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий.  

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент.  

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (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 других.  

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

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 другие).  

30.2.2.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией.  

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 
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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 другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом.  

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой 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.  

30.2.2.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, 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.  
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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.  

30.2.2.1.5. 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.  

30.2.2.2. Иностранный язык.  

30.2.2.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части 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 другие).  

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и другие).  

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим).  

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  
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30.2.2.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией.  

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 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.  

30.2.2.2.3. 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, 

выбирать и аргументировать способ деятельности.  

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы.  
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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 другие.  

30.2.2.3. Математика и информатика.  

30.2.2.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий.  

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

Различать свойства и признаки объектов.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие.  

Устанавливать связи  и  отношения,  проводить аналогии, распознавать 

зависимости между 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.  

30.2.2.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий.  

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 
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выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию 

и обобщение.  

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.  

30.2.2.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией.  

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи.  

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  

30.2.2.3.4. 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.  
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30.2.2.3.5. 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 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.  

30.2.2.4. Естественнонаучные предметы.  

30.2.2.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий.  

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

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.  

30.2.2.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:  

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

30.2.2.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией.  

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).  

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.  

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

30.2.2.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме.  
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Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных 

и письменных текстах.  

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения.  

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек.  

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта.  

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

30.2.2.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности.  

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой).  

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи 

или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.  

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования.  

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям.  

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

30.2.2.5. Общественно-научные предметы.  

30.2.2.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий.  

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по 
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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 другие).  

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного края, 

населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ.  

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

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.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить 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.  
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30.2.2.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части 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 

роли традиций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.  

30.2.2.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией.  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие 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 другие).  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие 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.  
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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 обучающегося 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).  

30.2.2.5.4. 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.  
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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.  

30.2.2.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

– на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого).  

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.  

30.2.3. Особенности реализации основных направлений и форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

30.2.3.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (далее – УИПД).  

30.2.3.2. Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми.  

30.2.3.3. УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся 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.  

30.2.3.4. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса).  

30.2.3.5. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 
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показателями уровня сформированности у обучающихся комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебноисследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.  

30.2.3.6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации 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.  

30.2.3.7. Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – 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.  

30.2.3.8. Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической 

установки) ориентированы:  

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; на овладение обучающимися основными научно-

исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, 

планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

30.2.3.9. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; планирование (проектирование) 

исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), 

выбор необходимых средств (инструментария); собственно проведение 

исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; описание процесса исследования, оформление 

результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 

продукта; представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике.  
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30.2.3.10. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения.  

30.2.3.11. При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  

Предметные, учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования.  

30.2.3.12. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных 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.  

30.2.3.13. 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 и групповом форматах.  

30.2.3.14. Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие:  

урок-исследование;  

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания.  

30.2.3.15. В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов:  

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?  

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?  

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?  

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?  

Что произойдет... как изменится..., если... ?  

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов.  

30.2.3.16. Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются:  
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доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований 

по различным предметным областям.  

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

30.2.3.17. Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования.  

30.2.3.18. С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются:  

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное.  

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки,  

экскурсии; научно-исследовательское общество 

обучающихся.  

30.2.3.19. Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм 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.  

30.2.3.20. При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

30.2.3.21. Оценка результатов УИД должна учитывать то, 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  
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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.  

30.2.3.22. Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в 

том, что она 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.  

30.2.3.23. Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений:  

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать  

проектный 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 спроводить (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?».  

30.2.3.24. Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор информации 

(исследование); выполнение технологического этапа; подготовка и защита 

проекта; рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения.  

30.2.3.25. При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 

проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта.  

30.2.3.26. Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий.  
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30.2.3.27. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: предметные проекты; метапредметные проекты.  

30.2.3.28. В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения.  

30.2.3.29. Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный проект 

(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения).  

30.2.3.30. В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)?  

Как сопроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?   

30.2.3.31. Основными формами представления итогов ПД являются:  

материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

30.2.3.32. Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  

30.2.3.33. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: гуманитарное; естественнонаучное; социально-

ориентированное; инженерно-техническое; художественно-творческое; спортивно-

оздоровительное; туристско-краеведческое.  

30.2.3.34. В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; 

проектные недели; практикумы.  

30.2.3.35. Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный 

продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); публичное 
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мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты).  

30.2.3.36. При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему.  

30.2.3.37. Оценка  результатов  УИД  должна  учитывать  то, 

 насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия:  

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану;  

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе.  

30.2.3.38. В процессе публичной презентации результатов проекта 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).  

30.3. Организационный раздел.  

30.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования УУД.  

30.3.1.1. C целью разработки и реализации программы формирования УУД 

заведующими кафедрами, руководителями направлений и руководителями проектных 

групп реализуется деятельность по следующим направлениям:  

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ООП, выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки 

и другое);  
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 определение  этапов  и  форм  постепенного  усложнения  деятельности  

обучающихся по овладению УУД;  

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный);  

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; организация и проведение систематических 

консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

УУД в образовательном процессе организация и проведение систематических 

консультаций с учителями-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

УУД в образовательном процессе; организация и проведение методических 

семинаров с учителями-предметниками и педагогами-психологами по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; организация 

разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; организация 

отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию УУД у 

обучающихся на сайте образовательной организации.   

30.3.1.2. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы:  

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для 

наиболее эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; анализировать 

результаты обучающихся по линии развития УУД на  

предыдущем уровне; анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 

образовательной организации.  
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На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).  

30.3.1.3. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам на регулярной основе проводятся  

методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.  

  

31. Рабочая программа воспитания.  

31.1. Пояснительная записка.  

Программа воспитания МБОУ г Иркутска  лицей № 2 (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Примерной программой воспитания, разработанной 

Институтом изучения семьи, детства и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, одобренной на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 23 июня 2022 года, 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), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

 Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными партнёрами МБОУ г 

Иркутска лицей № 2; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, 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.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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31.2. Целевой раздел.  

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ г Иркутска лицей № 2, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МБОУ г Иркутска лицей № 2 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 МБОУ г Иркутска лицей № 2 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. 

 

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 МБОУ г Иркутска лицей № 2: 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. 
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Задачи воспитания обучающихся в МБОУ г Иркутска лицей № 2: 

 - 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.  

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, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, 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 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
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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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства в лицее. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС.  

 

 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. 
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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, 
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поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
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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. 

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, 
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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. 

 

31.3. Содержательный раздел.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2 

является общеобразовательной организацией, обучение в которой осуществляется по 

двум уровням образования (основное общее образование, среднее общее 

образование). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

лицей № 2 создано в 1991 году в результате реорганизации межшкольного учебно-

производственного комбината (приказ Глав УНО № 427 от 27.05.1991 г.). 

Местонахождение лицея: город Иркутск, переулок Волконского, 7. Свою 

деятельность лицей начал с 1991 года как инновационное учреждение с одного 

класса. В настоящее время в 12 классах лицея обучается 330 учащихся с 

повышенной мотивацией к учебе, к познавательной и творческой деятельности. 

Лицей предоставляет учащимся 8-9 классов - углубленное изучение математики, 

физики, информатики. Профильное обучение осуществляется через изучение 

базовых, профильных и элективных курсов, социальных практик, сотрудничества с 

ВУЗами города и страны. 

Лицей № 2 одним из первых в городе начал преподавание таких предметов как 

экономика, право, информатика. 

Первый директор лицея – Райнбольд Михаил Валентинович (1991г.) С ноября 1991г. 

и по июль 2023 года  директором являлся Арабчук Виталий Федорович. 

В лицее работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Все 

педагоги имеют высшее образование. 79% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Большая часть педагогов являются победителями, 

призерами и лауреатами различных конкурсов, обладателями почетных наград и 

званий. 

В 2006 году лицей стал победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

В 2010 году  в лицее создана учебно-исследовательская лаборатория 

нанотехнологий. 

На V городском образовательном форуме «Образование Приангарья – 2010» 

лицей стал победителем в номинации «Лучшее инновационное образовательное 

http://nanolab.physdep.ru/lab_nano
http://nanolab.physdep.ru/lab_nano
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учреждение». 3 года подряд кафедры лицея становились победителями 

муниципального конкурса "Лучшее методическое объединение / лучшая кафедра" в 

рамках городского образовательного форума "Образование Иркутска" (2013, 2014, 

2015). 

В октябре 2013 года лицею присвоен статус «Школа-участница Федеральной 

инновационной площадки (ФИП) «Школьная лига»».   Лицей вошел в 20 ведущих 

региональных площадок Школьной Лиги по России. 

С 1 сентября 2014 года в лицее работает IT ШКОЛА SAMSUNG, обучение в 

которой могут пройти учащиеся любой школы города, прошедшие предварительный 

отбор по тестам IT ШКОЛЫ SAMSUNG. Обучение бесплатное, в удобное время. 

Программа обучения рассчитана на 128 часов в течение одного учебного года.  

В 2016 году на базе лаборатории нанотехнологий по решению Департамента 

образования комитета по социальной политике и культуры администрации г. 

Иркутска было создано структурное подразделение МБОУ г. Иркутска лицея № 

2 ЛАРНИТ (Лаборатория развития научно-инженерного творчества). Сегодня 

лаборатория существенно расширила область своей деятельности, появились новые 

преподаватели и программы, ведутся групповые занятия, учащиеся работают над 

собственными научно-исследовательскими или инженерными проектами. 

Лаборатория работает с учащимися 5–11 классов школ города Иркутска и Иркутской 

области. 

По результатам исследования, проводимого Московским центром 

непрерывного математического образования при информационной поддержке 

проекта «Социальный навигатор» МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 

содействии Министерства образования и науки РФ, лицей 5 лет подряд 

входил в ТОП-500 лучших школ России. По итогам всероссийских рейтингов лицей 

дважды входил в Топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся; ТОП-

200 общеобразовательных организаций социально-гуманитарного профиля; трижды-

 ТОП-200 общеобразовательных организаций социально-экономического 

профиля, ТОП 200 общеобразовательных организаций физико-математического 

профиля.  

В 2021 году лицей вошёл в ТОП -10 школ Иркутской области, готовящих 

абитуриентов для лучших вузов технического профиля. 

В 2022 году лицей вошёл в ТОП-10 лучших школ Иркутской области по 

количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. 

 

 МБОУ г. Иркутска лицей № 2 расположен в центральной части города.  

Особенностью комплектования образовательного учреждения является отсутствие 

строго закрепленного за лицеем микрорайона: в лицей поступают учащиеся со всего 

города и населенных пунктов, находящихся за пределами города. 

http://nanolab.physdep.ru/larnit
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Месторасположение лицея (центральный район областного центра) определяет его 

близость к культурным учреждениям города: музей декабристов, музей истории 

города Иркутска, драматический театр им. Охлопкова, городские спортивные 

учреждения, различные учреждения дополнительного образования и др. При этом все 

это находится в непосредственной близости, не требуют длительных передвижений 

на транспорте.   

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 школьников 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 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Лицейский уклад жизни отличается особой эвристической средой, которая 

обуславливает творческий характер взаимоотношений лицеистов и педагогов. 

Благодаря этому обучающиеся приобретают опыт совместной и индивидуальной 

исследовательской, проектной и художественной деятельности за счет организации и 

проведения различных по характеру и форме, общелицейских образовательных 

событий, таких как: День знаний, День здоровья, День учителя - «Две звезды», День 

Матери, посвящение в лицеисты, новогодняя сказка, новогодние балы 

старшеклассников, День самоуправления, День детства, предметные недели, День 

рождения лицея, лицейский показ фильмов, День Победы, Последний звонок, 

Выпускной бал. Все эти мероприятия давно стали яркими событиями в жизни 

лицеистов. К ним они тщательно готовятся, каждый класс отвечает за проведение 

одного из этих дел. Мы бережно храним традиции лицея, строим с детьми, 

родителями, выпускниками отношения, основанные на высокой культуре, ценностях 

интеллекта и научного труда. 
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В процессе воспитания лицей сотрудничает с социальными партнерами: 

1. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

2. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»; 

3. Драматический театр им. Охлопкова; 

4.  Иркутская Филармония; 

5. Историко-мемориальный музей декабристов; 

6. «Самсунг электроник рус компани»; 

7. Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина»; 

8. Общественная организация Иркутской области «Противодействие социально-

негативным явлениям». 

 Социальное партнерство проявляет себя в лицее в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в 

совершенствовании образовательной среды лицея, условий воспитания, 

воспитательной деятельности. Такая деятельность расширяет круг общения всех 

участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить 

социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

Лицей активно принимает участие в реализации Всероссийских проектов и 

конкурсов: 

 -проект «Культурный норматив школьника», который направлен на духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России. Участие в проекте позволит школьникам получить дополнительные 

гуманитарные знания, развить креативное мышление и метапредметные навыки. 

- проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое 

и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности 

подрастающего поколения.  

-конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников 

с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, 

учиться новому и менять мир к лучшему среди сверстников в своей группе, школе, 

стране.  

- проект «Разговоры о важном», посвященный самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

- кружковое движение Национальной технологической инициативы. Цель движения: 

вырастить в России экосистему, которая объединит технологических энтузиастов, 

крупные компании, проекты на стыке образования, науки и технологического 

бизнеса. Мы принимаем участие в олимпиадах данного движения (НТО). 

- региональный сетевой образовательный проект «Сибирское здоровье».  
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Целью проекта является создание информационно-образовательной среды для 

формирования в сознании учащихся позитивно-мотивированного отношения к своему 

интеллектуальному, социальному и физическому здоровью, как базовой основы для 

формирования духовно и нравственно здорового гражданина России.  

 Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, 

основанные на практических наработках МБОУ г Иркутска лицей № 2 по 

формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития лицеиста, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей).  

Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. Инвариативные модули построены в соответствии с 

правовыми условиям реализации общеобразовательных программ, интересах, 

запросах участников образовательной деятельности, родителей (законных 

представителей). Дополнительные (вариативные) модули отражают специфику 

лицейской жизни. 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 - 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; 
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  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 общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в МБОУ г Иркутска лицей 

№ 2 осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности: (цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

«Иркутсковедение», подготовка смены Поста № 1, проекты по военно-

патриотическому воспитанию); 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности (цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»);  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности (Научный практикум по физике, химии и биологии, «Теория игр, 
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графов и вероятностей», «Программирование на Python», «Обработка и визуализация 

данных на Python», «Приёмы решения задач программирования», «Дополнительные 

главы математики», «Проектная деятельность») 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: («Юный 

эколог», лицейские акции, флешмобы);  

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: (кружок «Объектив», «Театральный лицей», курсы «Лицейский пресс-

центр», экскурсии, выходы в театр по проекту «Культурный норматив школьника»);  

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: (секция 

«Волейбол», сдача норм ГТО, Дни здоровья, мероприятия по проекту «Сибирское 

здоровье»); 

- курсы профориентационной направленности («Я выбираю профессию») 

 

Классное руководство 

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, 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 

общешкольных делах, мероприятиях и событиях. оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  организацию интересных и 

полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 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 
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частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 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 консультаций, встреч с администрацией для решения конкретных 

проблем класса, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией; 

  создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении 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 школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы 

(День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, День учителя, День Отца, 

День народного единства, День лицеиста, День самоуправления, День Матери, Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День 

науки) 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире (акция «Письмо солдату», акция, посвящённая международному дню 

школьных библиотек, акция «Поздравь ветерана») 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе 

(Последний звонок, выпускной бал, церемония вручения аттестатов) 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
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педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности («Майский звездопад», награждения к Дню учителя). 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: посвящение в лицеисты. 

 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 (социальные акции 

благотворительности, безопасности жизнедеятельности) 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Билет в будущее», конкурс 

«Большая перемена», «Российское движение школьников», проект «Старт в науку», 

проект «Поколение гениев». 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 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 общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям (квизы по литературе в городских детских 

библиотеках, квизы по истории в музее Волконского) 

-экскурсии (в музей, картинную галерею, технопарк, 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 (регулярное 

посещение театров города, филармонии, экскурсии на Авиазавод, музей ИНК) 

 - литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

др.(посещение музеев В.Распутина  и А. Вампилова, походы выходного дня на 
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Витязь, поездки на турбазы, организуемые в классах  классными руководителями и 

родителями школьников, для сплочения коллектива класса, воспитания 

самостоятельности и ответственности, посещение загородного музея «Тальцы», на 

базе которого проводится ежегодный День Здоровья, где учащиеся могут изучить 

культурное наследие и творчество жителей Иркутской области) 

 - социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума (проект Благоустройство городской среды) 

- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления (мероприятия ГШП, курсы ИРО) 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

лицея предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. Воспитывающее влияние на 

обучающихся осуществляется через формы: 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, Иркутской области;  

-  размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми);   

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся; 

- событийный дизайн – оформление пространства, проведение конкретный школьных 

событий, праздников, собраний (оформление лицея к тематическим праздникам: Дню 

знаний, Дню учителя, Новому году, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню рождения лицея, Дню Победы, Последнему звонку).  

-  акцентирование внимания обучающихся посредством стендов, плакатов на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах (стенды «Лицей – 

территория здоровья», стенд «Герои живут рядом») 

 -  оформление школы государственной символикой Российской Федерации, (флаг, 

герб), изображениями символики региона,  
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- разработку и популяризацию символики лицея (Гимн, эмблема, логотип, элементы 

костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации (генеральные уборки) 

-  деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории (разбивка клумб, высадка деревьев)  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие лицея и семьи является одним из важных условий в 

сопровождении становления личности каждого ребенка. Ежегодно в плане 

образовательной, инновационной работы лицея представлены разнообразные события 

для обучающихся, педагогов, родительской общественности, направленные на 

реализацию концепции программы развития лицея. 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 Совете лицея; 

  тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания;  

  проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

  интернет-сообщества, группы в социальных сетях 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);  
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 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

образовательных и воспитательных событий лицея, дел классных коллективов; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление  

Основная цель ученического самоуправления в лицее - подготовка учеников к 

участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое 

самоуправление обеспечивает возможность каждому учащемуся принимать участие в 

организаторской деятельности. Это помогает сделать процесс воспитания в лицее 

поистине демократическим, открытым, гуманистическим. Поддержка детского 

самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а ученикам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом:  

- через деятельность выборного Парламента лицея, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Лицейский Парламент организовывает свою работу по четырём центрам: Центр 

«Личностного развития», центр «Гражданской активности», «Военно-патриотический 

центр», Информационно-медийный центр. Возглавляет каждый центр лицеист, 

ответственный за работу центра, выбранный из числа членов парламента. 

Ежемесячно Центры отчитываются о своей работе и планируют новые дела; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций в том числе 

традиционных: День солидарности в борьбе с терроризмом, День Учителя, День 

Матери, Новогодняя сказка, «Спорт любить – здоровым быть», День самоуправления 

в рамках профориентационной работы, День детства, праздник Последнего звонка;  

- через участие представителей Парламента лицея в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности лицея; 

через осуществление работы по соблюдению обучающимися Правил внутреннего 

распорядка лицея;  

через реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

Профилактика и безопасность  
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Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в лицее к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее 

предусматривает: 

 - участие в профилактических месячниках, Всероссийских неделях и акциях 

безопасности;  

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

  организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

  мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы; 

 создание в лицее эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;  

 профилактические мероприятия с привлечением представителей КДН, ПДН, 

здравоохранения;  

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики;  

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся;  

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей);  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

  психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение 

и др.);  

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 
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  профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (анти 

наркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

   включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 - участие образовательных партнеров в проведении событий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», Драматический театр им. Охлопкова, 

Иркутская Филармония, Историко-мемориальный музей декабристов, «Самсунг 

электроник рус компани», Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», Общественная 

организация Иркутской области «Противодействие социально-негативным 

явлениям») 

 - участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (Драматический театр им. Охлопкова, Иркутская Филармония, 

Историко-мемориальный музей декабристов, Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина», Общественная организация Иркутской области «Противодействие 

социально-негативным явлениям»); 

 - проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности, выездных сессий 

(Драматический театр им. Охлопкова, Иркутская Филармония, Историко-

мемориальный музей декабристов, Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»); 
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 - проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни Лицея, 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 МБОУ г 

Иркутска лицея № 2 предусматривает: 

- проведение профминимума «Россия – мои горизонты»; 

  проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (Курс «Я выбираю профессию») 

 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 (акция «Неделя без турникетов», 

Авиазавод, Музей Банка России, фабрика мороженого г. Ангарск, организации 

среднего профессионального образования ИТАМ, высшего образования ФГБОУ ВО 

«ИГУ», ИрНИТУ);  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования (ФГБОУ ВО «ИГУ», ИрНИТУ, БГУ) 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования:  

 Атлас новых профессий (http://atlas100.ru),  

 Профориентатор.ру (https://proforientator.ru);  

 Учеба.ру (https://www.ucheba.ru); 

 ФоксФорд (https://foxford.ru)  и т.п.  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее»);  

http://atlas100.ru/
https://proforientator.ru/
https://www.ucheba.ru/
https://foxford.ru/
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 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;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования (изучение права, экономики, участие в олимпиадах по этим предметам,  

Компьютериада, хакатоны, курсы внеурочной деятельности: «Теория игр, графов и 

вероятностей», «Программирование на Python», «Обработка и визуализация данных 

на Python», «Приёмы решения задач программирования», « 

 

31.4. Организационный раздел.  

31.4.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники МБОУ г Иркутска лицей № 2 

Должность Количество Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития 

системы организации воспитания 

обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), учителями-

предметниками. Организует 

методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы 

с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися 

из семей «группы риска». 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Заместитель директора 

по ВР 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, 

принятие управленческих решений по 
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результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль 

реализации плана. Курирует 

деятельность Совета лицея, 

волонтёрского объединения. Курирует 

деятельность объединений 

дополнительного образования, 

Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагога-психолога, 

педагогов дополнительного 

образования, классных 

руководителей. Обеспечивает работу 

«Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных 

программ 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое 

сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися; консультации 

родителей (законных представителей) 

по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. Проводит 

занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, 

профориентацию. 

Педагог дополнительного 

образования 

9 Разрабатывает и обеспечивает 

реализацию дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Классный руководитель 10 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива 

Учитель - предметник 23 Реализует воспитательный потенциал 

урока 

Советник по воспитанию 1 Организует взаимодействие с 

детскими общественными 

объединениями 



  

317  

 

31.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ г Иркутска лицей 

№ 2 связывается с качеством ее нормативно-правового обеспечения и 

регламентируется следующими локальными актами:  

- Устав МБОУ г Иркутска лицей № 2;  

http://lic2.irk.ru/media/upload/d956d1a8a2f3420cac048421dacfa2c6.pdf  

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ г Иркутска лицей № 

2; 

http://lic2.irk.ru/media/upload/4216.pdf  

-  Положение о Совете лицея МБОУ г Иркутска лицей № 2; 

http://lic2.irk.ru/media/upload/91740880d3d24e2bb93a311ae3dcb06a.pdf  

- положение о структурном подразделении «Ларнит»; 

http://lic2.irk.ru/media/upload/4226.pdf  

- положение о Школьном спортивном клубе «Олимп»; 

http://lic2.irk.ru/media/upload/2b5221cee3fb4e1d8e2ade106e9ec819.pdf  

- положение об использовании государственных символов. 

http://lic2.irk.ru/media/upload/06cba15735924294afd21bf439a0dd92.pdf  

 

31.4.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение 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.);  

http://lic2.irk.ru/media/upload/d956d1a8a2f3420cac048421dacfa2c6.pdf
http://lic2.irk.ru/media/upload/4216.pdf
http://lic2.irk.ru/media/upload/91740880d3d24e2bb93a311ae3dcb06a.pdf
http://lic2.irk.ru/media/upload/4226.pdf
http://lic2.irk.ru/media/upload/2b5221cee3fb4e1d8e2ade106e9ec819.pdf
http://lic2.irk.ru/media/upload/06cba15735924294afd21bf439a0dd92.pdf
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- 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); 

 - в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

 - 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; 

- 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.  

31.4.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего 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 
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использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

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) 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), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива Парламента лицея. 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 

Парламента лицея. Результаты обсуждаются на совещании при заместителе 
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директора по ВР, на 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 общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

III. Организационный раздел  

  

32. Учебный план основного общего образования.  

32.1.  Общие положения. 
32.1.1. Учебный план МБОУ г. Иркутска лицея № 2 является нормативным 

документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям.  

      Учебный план является частью основной образовательной программы лицея 

и позволяет реализовать основную образовательную программу (ООО), 

рассчитанную на за два года обучения (8-9 класс).  

32.1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МБОУ г. 

Иркутска лицея №2 на 2023-2024 учебный год составляют: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» пунктов 9,22 статьи 2; подпункта 6 пункта 3, подпункта 1 пункта 6, 

пункта 7 пункта 9 статьи 28 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 17.02.2023 года № 26-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 (ред. от 31.12.2015 №1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

–  Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;  

–  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”  

–Устав МБОУ г. Иркутска лицея №2 и Программа развития лицея. 

 

32.1.3.  Учебный план основного общего образования   состоит из двух частей: 

обязательной части и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, согласно федеральному учебному плану основного 

общего образования федеральной основной образовательной программы 

основного общего образования, приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 

71764). 

     Учебный план также определяется целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска, сформулированными в 

Уставе МБОУ г. Иркутска лицея №2, Программе развития лицея.  

   Целью образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска лицея №2 является: 

развитие личности обучающихся, 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. 
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32.1.4. Задачи образовательной деятельности коллектива лицея на уровне 

основного общего образования: 

– создать условия для воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации;–добиться планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями;  

–обеспечить преемственность основного общего и среднего общего 

образования;  

–выявить и развить способности учащихся, в том числе одаренных детей; 

–предоставить возможность учащимся 9-х классов выбора профиля для 

продолжения обучения в 10-х классах лицея. 

 

32.2. Особенности учебного плана  
32.2.1.  Учебный процесс в 8 классах состоит из двух этапов.  

    Первый этап – адаптационный, одной из важнейших задач которого является 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся с разным уровнем подготовки, 

поступивших в лицей из разных школ. На втором этапе предполагается 

предпрофильная подготовка за счет углубленного изучения отдельных учебных 

предметов, курсов по выбору и проведение предпрофильной подготовки 

учащихся педагогом-психологом лицея. 

 

     В обязательной части УП указан состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые будут реализованы в полном объеме в  

соответствии с ФООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

   Так как в лицее нет возможности создать мастерские по техническому 

обучению учащихся 8 и 9 классов изучение предмета «Технология» в 8 классах 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

информации с использованием компьютерных технологий, но с учетом 

интересов, учащихся по программе «Информатика и информационные 

технологии», авторов Говорова Л.В., Мальцева Л.В., Худоногова Н.В. 

Ложникова Ю.В. программа утверждена на заседании НМС, протокол № 5 от 

31.03.2022 г. 

    В 9 классах 1 час предмета «Технология» отдан на изучение предмета 

«Информатика» по программе «Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая 

программа». -М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016г. авторов К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин (2 часа в неделю). 

    С целью обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки и 

повышения эффективности предпрофильной подготовки в части учебного плана 

формируемой участниками образовательного процесса предусмотрены часы 

обязательные для учащихся 8-х классов по 1 часу на изучение предмета 

«физика». 
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     Для обеспечения реализации интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) в 8-х и 9-х классах предусмотрены часы: 

- на изучение предмета «Черчение» по 1часу в неделю; 

- на изучение предмета «Родной язык(русский)» по 1 часу в неделю.  

       Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" в 9 классе будет 

реализован в курсе "История России", включающем темы модуля. Предполагается, 

что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 

"Введение в Новейшую историю России", будут изучаться в логической и смысловой 

взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте 

реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе 

увеличено на 17 учебных часов (в обязательной части УП добавлено 0,5 часа на 

историю) 

      Для организации занятий физической культурой для учащихся с 

ослабленным здоровьем в учебном плане предусмотрены часы «Физическая 

культура. Спецмедгруппа» 2 часа на параллели 8 и 9 классов.  

 

32.2.2. Дополнительная (углубленная) и предпрофильная подготовка в 9 классах 

осуществляется также через изучение учащимися элективных курсов по выбору 

естественнонаучной, технической и социально-экономической направленности.   

    Изучение элективных курсов по выбору   учебного плана лицея 

спроектировано из расчета деления класса на подгруппы, а также межклассные 

группы на параллели с наполняемостью не менее 7 человек.  

 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска лицей № 2 

 

 
 

  
 

 
Предметные области 

 
 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

8 классы 9 классы 
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Русский язык и литература 
Русский язык 3,00 3,00 

Литература 2,00 3,00 

Иностранный язык Английский язык (1гр, 2гр) 3,00 3,00 

 
Математика и 

информатика 

Алгебра 3,00 3,00 

Геометрия 2,00 2,00 

Вероятность и статистика 1,00 1,00 

Информатика (1гр, 2гр) 1,00 1,00 

Общественно-научные 

предметы 

История 2,00 2,50 

Обществознание 1,00 1,00 

География 2,00 2,00 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2,00 3,00 

Химия 2,00 2,00 

Биология 2,00 2,00 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Искусство Музыка 1,00  
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Технология Технология 1,00 1,00 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1,00 1,00 

Физическая культура 3,00 3,00 

 Итого 32,00 33,50 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

4,00 

 

2,50 

Черчение 1,00 1,00 

Физика 1,00  

Родной язык (русский) 1,00 1,00 

Элективные курсы   

Деловой английский   

Деловое письмо   

Создай электронный фотоальбом друзей   

Основы правовых знаний   

Занимательные опыты по химии   

Решение конкурсных задач по химии   

Погрешности измерения физических величин   

Проектная деятельность   

Физическая культура (спецмедгруппа)   

Учебных недель 34,00 34,00 

Всего часов 1224,00 1224,00 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 36,00 36,00 

Итого суммарное количество часов 36,00 36,00 

 

 

33. Календарный учебный график  

33.1. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день.  

33.2. Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается 

в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется 

ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.  

33.3. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

осенние каникулы – с 29 октября (воскресенье) по 6 ноября (понедельник) 2023 года 

(9 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 31 декабря (воскресенье) 2023 года по 8 января (понедельник) 

2024 года (9 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 24 марта (воскресенье) по 31 марта (воскресенье) 2024 года 

(8 календарных дней). 

- летние каникулы – с 26 мая 2024 года по 31 августа 2024 года (97 календарных 

дней). 

Учебный год на   уровне основного общего образования в 8-9 классах делится 

на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 26 

календарных дней.  
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33.4. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами.  

33.5. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели.  

33.6. Учебные занятия организуются в 1смену для 8-11 классов. 

   Начало учебных занятий   в 08.00, пропуск учащихся в лицей с 07.30   

                                               

Продолжительность уроков (академический час)  

1 смена (8 - 11 классы) - 40 минут 

 

Расписание звонков 

 Понедельник, четверг 

Начало урока Окончание урока  Перемена  

Кл.час 08.00 08.30 5мин. 

1-й урок 08.35 09.15 15 мин. 

2-й урок 09.30 10.10 20 мин. 

3-й урок 10.30. 11.10 15 мин. 

4-й урок 11.25. 12.05 10 мин. 

5-й урок 12.15. 12.55. 10 мин. 

6-й урок 13.05. 13.45 10 мин. 

7-й урок 13.55 14.35 5 мин. 

8-й урок 14.40 15.20  

 Вторник, среда, пятница 

Начало урока Окончание урока  Перемена  

1-й урок 08.00. 08.40 10 мин. 

2-й урок 08.50 09.30. 15 мин. 

3-й урок 09.45. 10.25. 20 мин. 

4-й урок 10.45. 11.25. 15 мин. 

5-й урок 11.40. 12.20. 10 мин. 

6-й урок 12.30. 13.10. 10 мин. 

7-й урок 13.20. 14.00. 5 мин. 

8-й урок 14.05 14.45  

 Суббота 

Начало урока Окончание урока  Перемена  
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1-й урок 08.00. 08.40 5 мин. 

2-й урок 08.45 09.25. 15 мин. 

3-й урок 09.40. 10.20. 15 мин. 

4-й урок 10.35. 11.15. 10 мин. 

5-й урок 11.25. 12.05. 5 мин. 

6-й урок 12.15. 12.55.  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 8-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

Классы 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

36 36 37 37 

   
 
 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели:  -  
  Учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий внеурочной деятельности в количестве до 10 часов в неделю. 
 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

– для учащихся 8-11-х классов – не более 8 уроков; 

– часы УП в части формируемой участниками образовательного процесса 

(занятия по выбору) проводятся как в очном, так и с применением 

дистанционных технологий. 
33.7 Внеурочная деятельность организуется для учащихся 8-11 классов    

во второй половине дня. Занятия проводятся в очном режиме и с применением 
дистанционных технологий. Факультативные занятия и занятия по программам 
дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков.  

33.8. Календарный учебный график лицея составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  
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Общий режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска лицей №2  

 

Лицей открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) лицей не 

работает. 

         В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется 

приказом директора лицея, в котором устанавливается особый график работы.  

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства   

1 января – Новый год                                                                             

7 января – Рождество Христово                                                                

23 февраля – День защитника Отечества                                                 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 
 

34. План внеурочной деятельности.  

 

34.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

34.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

34.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя:  

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности);  
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3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально 

производственном окружении;  

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других;  

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие);  

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся).  

34.4  Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа.  

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому 

виду отечественного искусства.  
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34.5 Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

34.6 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и другие).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться:  

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 

часов; на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

– от 1 до 2 часов;  

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 

часов, при этом при подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе 

или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); на 

организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно 

– от 2 до 3 часов.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

 Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

34.7. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю.  

34.7.1. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».   

34.7.2. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 
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соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

34.7.3. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 

и (или) беседа с обучающимися. 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 окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

34.8. При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся.  

34.9. В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную деятельность 

может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.  

34.10. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

 - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 - Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
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По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«Разговоры о важном», «Иркутсковедение», «Пост № 1» - понятия любви к 

Родине, флаг, герб, гимн нашей страны, гражданственность и права ребёнка, 

православные ценности и святыни иркутской земли изучаются в форме игр-

путешествий, экскурсий и т.д.  

По направлению социальной деятельности разработаны программы: «Юный 

эколог». «Я в мире профессий» - приобщение детей к правилам социальной жизни, 

безопасному поведению в быту. 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются программа: 

«Проектная деятельность». 

По направлению общекультурной деятельности проводятся мероприятия:  

по реализации проекта «Культурный код школьника» - посещение с театров, 

филармонии, музеев, библиотек города с последующим обсуждением увиденного, 

ведение «Культурного дневника школьника 

По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия по 

оздоровлению школьников: традиционные Дни здоровья, лицейские соревнования 

по волейболу, спортивному ориентированию.  

 Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных 

коллективов, выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в 

социуме.  

34.11. Формы реализации внеурочной деятельности лицей №2 определяет 

самостоятельно.  

34.12. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

другие), походы, деловые игры и другое.  

34.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования.  

34.14. В целях реализации плана внеурочной деятельности Лицеем №2 может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования 

соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами.  
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Планирование внеурочной деятельности обучающихся 8-9 классов  

        8 класс 

Направления 

деятельности  

Наименование занятий  Количество часов в 

неделю 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном» 

«Иркутсковедение» 

«Пост № 1» 

1 

1 

1 

Социальное «Юный эколог» 

Проф. минимум «Россия 

– мои горизонты» 

3 

1 

Общекультурное Театры, филармония, 

музеи выставки, 

библиотеки 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Дни здоровья, 

соревнования по 

волейболу, спортивному 

ориентированию 

1 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 1 

Итого 10 

       

        9 класс 

Направления 

деятельности  

Наименование занятий  Количество часов в 

неделю 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном» 

 «Пост № 1» 

1 

1 

Социальное «Юный эколог» 

«Я в мире профессий» 

Проф. минимум «Россия 

– мои горизонты» 

3 

1 

1 

Общекультурное Театры, филармония, 

музеи выставки, 

1 
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библиотеки 

Спортивно - 

оздоровительное 

Дни здоровья, 

соревнования по 

волейболу, спортивному 

ориентированию 

1 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 1 

Итого 10 

 

34.1. «Я в мире профессий»  

Актуальность курса «Я в мире профессий» определяется тем, что в 

Федеральном государственном стандарте основного общего образования нового 

поколения отмечается необходимость ориентации школьников в мире профессий и 

понимание значения профессиональной деятельности в интересах устойчивого 

развития общества и природы. Во ФГОС сказано, что основной целью 

профориентационной работы в современной школе должно стать социально-

педагогическое и психологическое сопровождение социально-профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, 

ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов 

рынка труда – с другой. 

Профессиональное самоопределение – это процесс и результат сознательного и 

самостоятельного выбора профессии. Для успешного профессионального 

самоопределения, важны, в первую очередь, индивидуальные качества и их 

соотношения. Люди характеризуются их способностями, интересами и свойствами 

личности; на этой основе каждый человек соответствует ряду профессий. 

Многолетний опыт в области профессиональной подготовки учащихся 

показывает, что особое внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы, которая опирается на глубокое знание всей системы 

основных компонентов, определяющих формирование потребностей, 

профессиональных намерений и готовности личности к труду. 

Новизна курса «Я в мире профессий» состоит в том, что он помогает 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и о 

мире профессионального труда. 

Отслеживание результативности программы показало, что в результате 

реализации курса у учащихся повышается уровень информированности о мире 

профессий с 40% (до начала работы по программе) до 90% (после окончания 

программы), умение принимать решения с 50% до 87%, планирование с 42% до 80%. 

Целью  курса является расширение знаний школьников о мире профессий и 

повышение уровня их профессиональной зрелости. 
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Достижение данной  цели предполагает решение следующих задач: 

Обогащение представлений обучающихся о мире профессий. 

Обеспечение школьников средствами самопознания. 

Овладение навыками принятия решений. 

Формирование положительной учебной мотивации. 

Усвоение навыков рефлексии и прогнозирования будущего. 

При разработке курса использованы теоретические и практические материалы, 

представленные в работах таких известных отечественных психологов-

исследователей, как Пряжников Н.И., Е.А. Климов, А.П. Чернявская, Г.В. Резапкина  

и других. 

Основными формами проведения занятий являются практические занятия с 

элементами тренингов, беседа, работа в группах. 

В основе занятий лежат хорошо известные психологам методы и приемы, 

разработанные в различных направлениях психологического тренинга и других видах 

активной психологической работы, несколько измененные в зависимости от целей 

работы. 

Курс «Я в мире профессий» может реализовываться на классных часах или на 

специально выделенных часах для освоения программы курса. Программа 

предполагает два вида ее реализации: в зависимости от возможностей и потребностей 

образовательного учреждения программу можно реализовывать 17 часов или 34 часа. 

Работа по программе проходит 1 час в неделю. Реализация программы предполагает 

наличие 4 модулей: 

1 модуль – Многообразие мира профессионального труда 

(цель: дать представление учащимся о мире профессий) 

2 модуль – Стратегия выбора профессии 

(цель: дать представление учащимся об основных составляющих 

успешного выбора) 

3 модуль (диагностический) – Мои интересы, склонности, способности 

и личностные качества 

(цель: изучение себя как будущего субъекта выбора профессии) 

4 модуль – Планирование профессионального пути (26-31 занятие) 

(цель: применение результатов самопознания при прогнозировании 

своего профессионального будущего). 

32 и 33 занятия предполагают защиту творческих проектов обучающихся по 

теме «Моя будущая профессия». 

Первое и последнее занятия являются диагностическими (входная и выходная 

диагностики для оценки результативности курса). 

В структуру занятий целесообразно включать творческие задания, оценивать 

которые предлагается не только педагогу, но и самим обучающимся. Форма 

оценивания может быть разнообразной, но отметки подросткам  за работу не 
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ставятся. Итоговая, зачетная работа по курсу – творческий проект «Моя будущая 

профессия». 

В ходе освоения программы курса подростки выявляют свои первичные 

профессиональные интересы, намерения, склонности. Осуществляется 

профессиональная диагностика способностей и личностных особенностей 

школьников. Обучающиеся знакомятся с типами профессий, особенностями работы в 

той или иной сфере профессиональной деятельности и соотносят эту информацию с 

собственными личностными характеристиками. 

Методологической основой программы «Я в мире профессий» является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества. 

Направленность программы: социально-психологическая. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы, учащиеся овладеют следующими 

универсальными учебными действиями. 

В сфере личностных универсальных учебных действий ученик сможет: 

- определять правила работы в группе; 

- оценивать  усваиваемое содержание (исходя личностных ценностей); 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; 

- уметь выражать собственные чувства; 

- уметь подчеркнуть индивидуальность другого человека; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученик научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания); 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; 

- проводить классификацию, указывая на основание классификации; 

- проводить сравнение, объясняя критерии сравнения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученик научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- работать по инструкции; 

- высказывать свое предположение на основе увиденного и почувствованного; 

- осуществлять самоконтроль; 

- владеть навыками принятия решений 

- совместно с педагогом и одноклассниками давать оценку деятельности на 

уроке. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученик освоит: 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– умения задавать вопросы, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения, договариваться о способах сотрудничества; 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-владеть  диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Методы отслеживания эффективности и результативности курса: 

1. Методика «Готов ли ты к выбору профессии » Посысоевой Н.Н., Жедуновой 

Л.Г. 

2. Диагностическая методика «Профессиональная готовность» 

3. Рисунок «Эмоциональное отношение к выбору профессии» 

Рисунок выполняется дважды – на одном из первых занятий и на последнем. 

Изменения отношения, характера рисунка и рассказа по нему являются критериями 

эффективности проводимых занятий. 

4. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

 

Содержание программы (17 часов) 

Входная диагностика (1 час). Цель - измерение исходного уровня знаний 

обучающихся о мире профессий. Диагностическая процедура методика «Готовность к 

выбору профессии», методика «Профессиональная готовность», рисунок 

«Эмоциональное отношение к выбору профессии» 

МОДУЛЬ 1 

МНОГООБРАЗИЕ МИРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА 

Тема 1. Функциональное разделение труда и возникновение профессий и 

специальностей. (1 час) 

Труд в жизни человека и общества. История разделения труда и появление 

первых профессий. 

Игровое профориентационное упражнение «Профессия - специальность» 

Тема 2. Многообразие мира профессионального труда. (1 час) 

Разнообразие профессий. Научные способы классификаций профессий. 

Классификация Дж.Голланда. Классификация Климова Е.А. 

Профигра «Профессия на букву». 

Тема 3. Профессиограмма и анализ профессий. (1 час) 

Понятие профессиограммы. Анализ профессии на основе знаний о предметах и 

средствах труда. 

Профигра «Самая – самая…» 

Тема 4. Классификация профессий по предмету труда Е.А.Климова (2 

часа)Профессии типа «Человек - человек», «Человек - техника», «Человек - природа», 

«Человек – знаковая система», «Человек – художественный образ». Перечень 
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профессий каждого типа. Личностные и профессионально важные качества для 

специалиста данных типов профессий. Профигра «Профессия на букву…», Профигра 

«Самая - самая». 

МОДУЛЬ 2 

СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Тема 5. Психологическая суть жизненного и профессионального 

самоопределения (1 час) 

Определение понятия профессиональной зрелости, автономности, 

информированности о мире профессий. Умение соотнести информацию со своими 

способностями, умение принимать решения и планировать свою профессиональную 

жизнь. Эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии. Техника 

«Составление информационной карты», техника «Невербальное общение». 

Тема 6. Формула успеха (1 час) 

«Хочу» - склонности, желания, интересы личности; «Могу» - человеческие 

возможности (Физиологические и психологические ресурсы личности); «Надо» - 

потребности рынка труда в кадрах. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Упражнение «5 шагов». 

МОДУЛЬ 3 (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ) 

МОИ ИНТЕРЕСЫ, СКЛОННОСТИ И СПОСОБНОСТИ 

Тема 7. Интересы и склонности в профессиональном выборе (ХОЧУ). 

(2 часа) 

Индивидуальные интересы и склонности. Профессиональные намерения. 

Диагностические методики: Анкета интересов, опросник профессиональных 

предпочтений по Д.Голланду; Определение предпочитаемого типа профессий 

(Климов). 

Тема 8. Познавательные способности моей личности (МОГУ) (2 часа). 

Роль способностей в профессиональной деятельности. Понятие 

профпригодности. 

Диагностические методики: «Пиктограмма», «10 слов», теппинг – тест, 

«Призвание» 

Тема 9. Мои интеллектуальные способности (МОГУ)  (1 час). 

Роль мышления и познания в профессиональной деятельности 

Диагностические методики:  Краткий отборочный тест Бузина. 

Тема 10. Некоторые особенности моей личности (2 часа). 

Активная роль личности при выборе профессии. Самооценка: позитивная, 

негативная, завышенная, заниженная и адекватная. Сильные и слабые стороны 

проявления различных темпераментов и типов личности. 

Диагностические методики: методика Дембо - Рубинштейна, Тест Айзенка, 

методика «определение темперамента», КОС. 

МОДУЛЬ 4 
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

Тема 11. Планирование профессионального пути (1 час) 

Проективный рисунок «Я через 10 лет» 

Проф.игра «Советчик» 

Защита творческого проекта «Моя будущая профессия» (1 час) 

Выходная диагностика (1 час) 

Опросник – самоотчет, Диагностическая процедура методика «Готовность к 

выбору профессии», методика «Профессиональная готовность», рисунок 

«Эмоциональное отношение к выбору профессии» 

34.2. Проектная деятельность (8 класс) 

Рабочая программа курса по выбору «Проектная деятельность» для 8  классов 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска 

лицее№2. 

Место курса по выбору  в учебном плане – часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

В результате изучения данного курса, учащиеся получат возможность овладеть 

следующими предметными, метапредметными и личностыми учебными действиями.  

Личностные:  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства.  

Предметные: 

- грамотно использовать основные научные категории, необходимые для 

выполнения проектной работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, 

задачи, гипотеза; методы исследования;  

- анализировать данные, полученные при при проведении ислледования;  

- сравнивать результаты своих исследований с литературными данными;  

- прогнозировать дальнейшие изменения изучаемого параметра;  
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-планировать мероприятия, направленные на проведение дальнейшего 

исследования;  

- оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных 

сообщений, рефератов, проектов.  

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- предвосхищать результат; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ставить вопросы;  

- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

Содержание курса составляют сведения о различных видах учебно-

исследовательских проектов, что позволяет учащимся уже на начальном этапе 

осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. В содержании программы 

курса подробно рассматривается алгоритм проведения исследовательской 

деятельности, ее основополагающие моменты. Для создания положительной 

мотивации к обучению используется занимательный материал, материал из разных 

областей, понятный и доступный обучающимся.  

Целостное освоение основных теоретических, технологических и ценностных 

позиций культуры исследовательской деятельности достигается за счет того, что 

темы курса выстроены в соответствии и логикой осуществления проектной работы: 

от постановки познавательной проблемы до представления ее решения. 

Актуальность программы заключается в практическом применении 

полученных знаний и умений школьниками в повседневной жизни, формирование 

мотивации к целенаправленной познавательной деятельности, саморазвитию и 

личностному самоопределению учащихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в 

процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения 

конкретных задач.  

Основными методами обучения являются: проблемный, исследовательский, 

словесно-иллюстративные методы, наблюдение, сравнение, анализ и др.  

Программа курса рассчитана на 34 часа и включает сквозные учебные разделы:  

Раздел 1 - Основные составляющие проектной деятельности – 10 часов 

     Раздел 2 - Учусь  действовать, или мои  проекты – 4 часа 
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      Раздел – Подводим итоги – 3 часа. 

34.3. Проектная деятельность (9 класс) 

Данная программа составлена для учащихся 9 классов; рассчитана на 17 часов.  

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

- изучение в процессе работы над проектом процессов, объектов, значимых для 

ученика; 

- освоение методики проектной деятельности в процессе работы над проектом 

(формирование технологической культуры); 

- овладение  метапредметными умениями и навыками: 

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

- развитие личностных умений: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Что такое проект. Типы проектов по доминирующей деятельности, по 

предметно-содержательной области.  

Проектная деятельность: требования к организации теоретических и 

практических исследований. Виды информационных ресурсов. Методы изучения 

теоретических источников. Характеристика и требования к научному наблюдению. 

Общая схема исследования: 

Выбор темы исследования. 

Постановка проблемы и обоснование  актуальности выбранной темы. 

Определение объекта исследования. 

Определение предмета исследования. 

Гипотеза, ведущая идея (или идеи), замысел исследования. 

Постановка цели исследования. 

Постановка конкретных задач исследования, база исследования. 

Выбор и обоснование методов (методики) проведения исследования (при 

необходимости - конструирование методик). 

Обоснование основных этапов исследования. 

Описание процесса исследования. 

Обсуждение результатов исследования, выбор и обоснование критериев оценки 

результатов. 

Формулирование выводов и  прогнозирование. 

 

 По итогам курса учащиеся должны представить учебный проект – итоговую, 

самостоятельную работу учащихся, выполненную под руководством педагога. 



 

342  

34.4. Строевая подготовка к Посту № 1 

Рабочая программа разработана на основании Закона РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», СапПин 

2.4.2.28.21-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», примерных программ по строевой 

подготовке. 

Программа курса «Военно-патриотическое направление. Строевая подготовка к 

Посту № 1» разработана с соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации», «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе, общевоинскими 

уставами ВС РФ, уставами, наставлениями и курсами, по ведению боевых действий 

войск, их боевому, техническому и материальному обучению и обеспечению. Рабочая 

программа разработана для обучающихся 8-11 классов. 

Основой курса «Строевая подготовка» является ранняя профориентация и 

подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии служения Отечеству на 

воинском поприще, участию в военно-патриотических мероприятиях, в т.ч. в несении 

почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориала «Вечный огонь Славы». 

Актуальность. Школа призвана воспитывать лучшие нравственные качества 

учащихся, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, 

уважительное отношение к другим народам и их национальным культурам, 

способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 

Строевое обучение – одно из важнейших разделов боевой подготовки. Оно 

дисциплинирует военнослужащих, вырабатывает у них четкость, собранность 

образцовый внешний вид, отличную строевую выправку. 

Целью программы является оказание влияния на все стороны жизни и 

деятельности обучающихся. Она закаляет их волю, способствует соблюдению 

воинского порядка и укреплению служебной дисциплины, совершенствует умение 

обучающихся владеть своим телом, развивает наблюдательность, чувство 

коллективизма и исполнительность. 

Задачи программы: 

- приобретение строевой выучки; 

- дисциплинированность кадетов; 

- выработка у кадетов быстроты и четкости действий; 

- приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по стрелковой, 

специальной 

подготовке и по другим предметам обучения. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических 
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принципов: 

- принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

- принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка в его индивидуальном темпе; 

- принцип целостного представления о мире – при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких 

действий обучающихся (юнармейцев) в различных условиях. 

Основой подготовки личного состава подразделения к совместным действиям 

был, есть и остается строй. Он вырабатывает у кадетов способность быстро, точно и 

единодушно исполнять волю командира. Строевая подготовка основана на глубоком 

понимании обучаемыми необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при 

выполнении приемов в составе подразделения. 

Данная программа составлена для реализации курса «Военно-патриотическое 

направление. Строевая подготовка к Посту № 1», который является частью общей 

предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» и разработан для 

успешной социализации обучающихся, оказания влияния на все стороны жизни и 

деятельности обучающихся. 

Специфика курса требует особой организации учебной деятельности 

обучающихся в форме деятельностного подхода. 

Практическая сторона образования связана с дисциплинированностью 

обучающихся; выработки у них быстроты и четкости действий; приобретение навыков, 

которые необходимы на занятиях по тактической, стрелковой, специальной подготовке 

и по другим предметам обучения, духовная – с их духовно-нравственным и военно-

патриотическим развитием. 

Практическая полезность курса «Военно-патриотическое направление. Строевая 

подготовка к Посту № 1» обусловлена эффективным, всесторонним развитием 

личности обучающегося. 

Обучение строевой подготовке даёт возможность развить у учащихся строевой 

выправки, подтянутости, выносливости, дисциплинированности, внимательности, 

воспитание ответственности и чувства коллективизма. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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«Военно-патриотическое направление. Строевая подготовка к Посту № 1» 

входит во внеурочную деятельность по военно-патриотической, физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. Программа рассчитана на четыре 

года. 

 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

В месяц 4 

В год 36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 1.1. Строи и управление ими 

Изучение общих положений Строевого устава. Команды управления и порядок 

их подачи. Обязанностей командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

Тема 1.2. Строевые приёмы и движение без оружия 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять 

(надеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. Движение бегом, походным 

шагом. Движение с изменением скорости движения. Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте. Выполнение воинского приветствия в 

движении без оружия. Выход из строя. Возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него. Тренировка в выполнении строевых приёмов и движения без оружия. 

Тема 1.3. Строевые приёмы и движение с оружием (макетом оружия) 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на 

месте и в движении. Тренировка в выполнении строевых приёмов «Автомат на-

ГРУДЬ», «На ре-МЕНЬ», «Ремень ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», «Оружие – ЗА 

СПИНУ», «Оружие на ре-МЕНЬ». 

Тема 1.4. Строи отделения 

Развёрнутый строй отделения. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться». Размыкание и смыкание отделения. 

Перестроение отделения в две шеренги и обратно. Походный строй отделения. 

Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два и обратно в 

движении. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тренировка в выполнении строевых приёмов в составе отделения. 

 

МОДУЛЬ 2. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 2.1. Военные образовательные организации 

Цели и задачи военных образовательных организаций. Организация обучения и 

воспитания. Основные должностные лица, обязанности воспитателей и 
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преподавателей. Обязанности и правила поведения обучающихся. Внутренний 

распорядок. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к обучающимся. 

Тема 2.2. Вооружённые Силы Российской Федерации – на страже нашего 

Отечества 

История создания Вооружённых сил Российской Федерации. Дни воинской 

славы России. Ордена и медали за воинское отличие, заслуги в бою и военной службе. 

Воинские звания военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Правовые основы военной службы, основные понятия о воинской 

обязанности. 

Тема 2.3. Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской 

Федерации 

Устав внутренней службы ВС РФ – основной государственный правовой акт, 

определяющий общие права и обязанности основных должностных лиц и внутренний 

порядок в воинских частях и подразделениях, несение внутренней службы в особых 

условиях. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Ответственность 

военнослужащих. Взаимоотношение между военнослужащими. Единоначалие. 

Командиры и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ (приказание), порядок его 

отдачи и выполнение. Воинское приветствие. О воинской вежливости и поведении 

военнослужащих. Обязанности заместителя командира взвода, командира отделения, 

солдата (матроса). Размещение военнослужащих, общее положение. Содержание 

помещений и территории. Отопление, проветривание и освещение. Распределение 

времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих. Общие 

положения. Подъём, утренний осмотр и вечерняя поверка (практическое занятие). 

Увольнение из расположения части. Обязанности обучающихся в увольнении. 

Суточный наряд (общие положения). Подготовка суточного наряда, развод суточного 

наряда. Дежурный по роте. Дневальный по роте. Безопасность военной службы. Общие 

положения и основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Подъём по тревоге – сигналу «Сбор» (практическое занятие). Особенности внутренней 

службы при расположении войск в полевых условиях/в лагерях (общие положения). 

Тема 2.4. Устав гарнизонной и караульной службы Вооружённых сил 

Российской Федерации 

Общие положения по организации и несению гарнизонной службы. 

Гарнизонный наряд (общие положения). Гарнизонный патруль. Организация 

караульной службы и подготовка караулов (общие положения). Подготовка караулов. 

Права и обязанности лиц караула. Разводящий и его обязанности. Часовой и его 

обязанности. Смена часовых (практическое занятие). 

Тема 2.5. Дисциплинарный устав Вооружённых сил Российской Федерации 

Общие положения Дисциплинарного устава Вооружённых сил Российской 

Федерации. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности 

военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины. Чем достигается 



 

346  

твёрдая воинская дисциплина. Обязанности командиров и начальников по укреплению 

воинской дисциплины. Поощрения и права командиров (начальников) по применению 

поощрений (до командира роты включительно). Поощрения, применяемые к солдатам 

(матросам), сержантам и старшинам, а также к обучающимся. Порядок применения 

поощрений. Взыскания за нарушение воинской дисциплина и правил поведения 

обучающихся. Права командиров (начальников) налагать дисциплинарные взыскания 

(до командира роты включительно) на подчиненных солдат (матросов), сержантов, 

офицеров, а также на обучающихся.Порядок наложения и приведение в исполнение 

дисциплинарных взысканий. Применение ареста к военнослужащим и проведение в 

исполнение. Учёт поощрений и дисциплинарных взысканий. Порядок заполнения 

служебной карточки (практическое занятие). Об обращениях (предложениях, 

заявлениях и жалобах). Порядок их подачи и рассмотрения. Ответственность 

командиров за своевременное принятие мер по обращению военнослужащих. 

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тема 3.1. История развития отечественного стрелкового оружия 

Развитие стрелкового оружия и принятие его на вооружение русской армии. 

Классификация и перспективы устройства современного автоматического оружия. 

Тема 3.2. Стрелковое оружие. Автомат Калашникова 

Автомат Калашникова (АК-74М). Назначение и боевые свойства. Порядок 

неполной разборки и сборки после неполной разборки. Назначение и устройство частей 

и механизмов автомата, патронов и принадлежностей. Принцип устройства и действие 

автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение.  

Тема 3.3. Общие сведения по основам стрельбы 

Сведения из внутренней баллистики. Сведения из внешней баллистики. Понятие 

о траектории и её элементах. 

Тема 3.4. Проверка боя стрелкового оружия и приведение его к 

нормальному бою 

Общее положение проверки боя стрелкового оружия и приведение его к 

нормальному бою. Правила и порядок проверки боя АК-74М и приведение его к 

нормальному бою. 

Определение средней точки попадания (СТП). 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Планируемые результаты: 

Основным результатом освоения программы станет; 

-  умелое выполнение одиночных строевых приёмов как с оружием, так и без; 

-  слаженные действия в составе подразделения (команды); 

- освоение комплекса знамённой подготовки; 

- освоение комплекса церемониальной  подготовки; 

- участие в торжественных, памятных, конкурсных программах внутри 

школьного, районного 

  и городского уровней; 

- готовность к демонстрации комплексов строевой подготовки; 

-знание основных видов воинской деятельности; 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлого и настоящего 

многонационального народа России; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движения, умение передвигаться легко, красиво, 

непринужденно; 

-умение проявить лучшие качества при проведении стрельб. 

Метапредметные результаты: 

- умение работать индивидуально и в группе; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности; 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 

заданий; 

- понимание культуры движений человека, постижение знания овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности.  

Предметные результаты: 
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- мотивация воспитанников к углубленному изучению общевоенных 

дисциплин; 

- понимание роли и значения строевой подготовки в формировании 

личностных качеств; 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий по строевой подготовке, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий; 

- умение выполнять комплекса строевых приемов на месте и в движении без 

оружия; 

- умение выполнять элементы комплекса знамённой подготовки; 

- умение выполнять элементы комплекса церемониальной  подготовки; 

- уверенно выполнять приемы передвижения личного состава подразделений 

при совместных действиях в пешем порядке. 

35. Календарный план воспитательной работы.  

35.1. Федеральный календарный план воспитательной работы:   

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;   

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны.  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 

июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино.  
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35.2 Календарный план воспитательной работы лицея №2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

основное общее и среднее общее образование 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 День знаний. Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

8-11 01.09 Классные 

руководители 11 

классов, зам 

директора по ВР 

3 Вынос государственного флага РФ и 

Иркутской области, занятия 

«Разговоры о важном» 

8-11 В 

течение 

года по 

понедел

ьникам 

с 8.00 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

8-11 03.09 Классные 

руководители 

5 «Выборы» - выбор активистов в 

Парламент лицея, выбор спикера 

Парламента 

8-11 05.09 Классные 

руководители. 

Советник по 

воспитанию 

6 Международный день грамотности 8-11 08.09 Советник по 

воспитанию 

7 Международный день памяти жертв 

фашизма 

8-11 10.09 Советник по 

воспитанию 

8 100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской 

(1923-1941) 

8-11 13.09 Советник по 

воспитанию 

9 День Здоровья 8-11 20.09 Совет дела 11 

классов, классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

10 День туризма 8-11 27.09 Классные 

руководители 
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11 Международный день пожилых людей 8-11 01.10 Советник по 

воспитанию 

12 Международный день музыки 8-11 01.10 Учителя, Советник 

по воспитанию 

13 День защиты животных 8-11 04.10 Советник по 

воспитанию 

14 День учителя 8-11 05.10 Совет дела, 

классные 

руководители 

15 День самоуправления 8-11 05.10 11 классы, 

учителя-

предметники 

16 День Отца в России 8-11 16.10 Совет дела, 

классные 

руководители 

17 Конкурс «Лучший ученик года-22» 10-11 октябрь Парламент лицея, 

педагог-психолог 

18 День лицеиста 8-11 19.10 Парламент лицея 

19 Международный день школьных 

библиотек 

8-11 25.10 Советник по 

воспитанию 

20 Спортивные соревнования по 

волейболу 

8-11 В 

течение 

года 

Парламент лицея, 

советник по 

воспитанию, 

учитель 

физкультуры 

21 День народного единства 8-11 04.11 Классные 

руководители 

22 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

8-11 08.11 Советник по 

воспитанию 

23 День начала Нюрнбергского процесса 8-11 20.11 Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

24 День Матери в России 8-11 26.11 Советник по 

воспитанию, 

классные 
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руководители 

25 День государственного герба РФ 8-11 30.11 Советник по 

воспитанию 

26 День неизвестного солдата 8-11 03.12 Советник по 

воспитанию 

27 Международный день инвалидов 8-11 03.12 Советник по 

воспитанию 

28 День добровольца(волонтёра) в России 8-11 05.12 Советник по 

воспитанию 

29 Международный день художника 8-11 08.12 Советник по 

воспитанию 

30 День героев отечества 8-11 09.12 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

31 День прав человека 8-11 10.12 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

32 День Конституции РФ 8-11 12.12 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

33 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

8-11 25.12 Советник по 

воспитанию 

34 Новогодняя карусель (новогодняя 

сказка, бал в доме Волконских, 

праздники по классам) 

8-11 Вторая 

полови

на 

декабря 

Совет дела, 

классные 

руководители 

35 День российского студенчества 8-11 25.01 Советник по 

воспитанию 

36 Совместные просмотры фильмов в 

лицее 

8-11 В 

течение 

года 

Парламент лицея 

37 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

8-11 27.01 Классные 

руководители, 
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советник по 

воспитанию 

38 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

8-11 27.01 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

39 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

8-11 02.02 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

40 День российской науки, 300-летие со 

времени основания Российской 

Академии наук (1724) 

8-11 08.02 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

41 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 35 лет со дня 

вывода советских войск из республики 

Афганистан 

8-11 15.02 Советник по 

воспитанию 

42 Международный день родного языка 8-11 21.02 Советник по 

воспитанию 

43 День защитника Отечества 8-11 23.02 Совет дела, 

классные 

руководители 

44 Международный женский день  8-11 07.03 Совет дела, 

классные 

руководители 

45 450-летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) Ивана 

Фёдорова (1574) 

8-11 14.03 Советник по 

воспитанию 

46 10 лет со дня  воссоединения Крыма с 

Россией 

8-11 18.03 Советник по 

воспитанию 

47 Всемирный день театра 8-11 27.03 Советник по 

воспитанию 

48 Всемирный день здоровья 8-11 07.04 Совет дела, 

классные 

руководители 

49 День космонавтики.  8-11 12.04 Классные 
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руководители, 

советник по 

воспитанию 

50 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

8-11 19.04 Советник по 

воспитанию 

51  День рождения лицея 8-11 21.04 Совет дела, 

классные 

руководители 

52 Всемирный день Земли 8-11 22.04 Советник по 

воспитанию 

53 День российского парламентаризма 8-11 27.04 Советник по 

воспитанию 

54 Праздник весны и труда 8-11 01.05. Советник по 

воспитанию 

55 День Победы 8-11 08.05 Совет дела, 

классные 

руководители 

56 Международный день музеев 8-11 18.05 Советник по 

воспитанию 

57 День детских общественных 

организаций России 

8-11 24.05 Советник по 

воспитанию 

58 Последний звонок 11 20.05 Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

59 День славянской письменности и 

культуры 

8,10 24.05 Советник по 

воспитанию 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Презентация программ курсов 

внеурочной деятельности, запись на 

курсы доп. образования 

8-11 04-

09.09 

Педагоги доп. 

образования, 

классные 

руководители 

2 Продолжение работы в федеральных 

проектах «Старт в науку», «Поколение 

гениев» 

8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 (согласно календарному учебному графику по программам дополнительного 

образования) 
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 3. Классное руководство 

1 Работа на совещаниях при заместителе 

директора по ВР 

8-11 Не 

менее 1 

раза в 

четверт

ь 

зам директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

 Дела, мероприятия, события Целевая 

аудитор

ия 

Сроки Ответственные 

2 Работа с коллективом класса 

 Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. 

Учащиес

я вновь 

созданн

ых 

классов 

Первая 

неделя 

сентябр

я 

Классные 

руководители 

 Организация проведения мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам 

истории России, классные часы, 

тематические мероприятия 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

 Проведение классных часов, 

посвященных памятным датам 

военной истории 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Изучение классного коллектива учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность и 

объединения дополнительного 

образования. 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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 Профилактика деструктивного 

поведения. 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Организация рефлексии учебного года 

(итоговые события в классах) 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

 Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

учащиес

я 

По мере 

необход

имости 

Классные 

руководители 

 Педагогическая поддержка одаренных 

учащихся, учащихся «группы риска». 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Адаптация прибывших обучающихся. учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

 Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Консультации педагога-психолога по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Взаимодействие с педагогами ДО по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

учащиес

я 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

родител В 

течение 

Классные 
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образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

и года руководители 

 Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

родител

и 

По мере 

необход

имости 

Классные 

руководители 

 Проведение классных родительских 

собраний 

родител

и 

Не реже 

1 раза в 

четверт

ь 

Классные 

руководители 

 Организация работы родительского 

актива класса 

родител

и 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Урочная деятельность 

1 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 (согласно планам воспитательной работы классных руководителей)  

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

выноса государственного флага 

Российской Федерации 

8-11 В 

течение 

года 

еженед

ельно 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2 Публикация тематических постов в 

сообществе лицея в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности) 

8-11 В 

течение 

года 

Пресс-центр, зам 

директора по ИКТ 

3 Оформление классных кабинетов и 

коридоров лицея  к праздникам. 

8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 
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вечеров (событийный дизайн) 

5 Оформление и обновление 

тематических стендов для 

обучающихся. 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Озеленение пришкольной территории 

(разбивка клумб, высадка деревьев) 

8-11 Весна-

лето 

Классные 

руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Организация работы Совета лицея  В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

2 Общелицейские родительские 

собрания 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, УВР 

3 Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом 

8-11 В 

течение 

года 

 Классные 

руководители 

6 Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

7 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

8-11 По мере 

необход

имости 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Участие родительской общественности 

в самоанализе воспитательной 

деятельности в лицее. 

8-11  Апрель-

май  

Зам директора по 

ВР 

 8. Самоуправление 

1 Деловая игра «Выборы» (агитация, 

выборы, дебаты) 

8-11 1неделя 

сентябр

я 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 
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2 Организация работы Парламента 

лицея 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

3 Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ 

8-11 В 

течение 

года 

Зам директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение профилактической 

«Цветной недели» 

8-9  12-

16.09 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения 

8-11 сентябр

ь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3 Проведение профилактической недели 

«Будущее в моих руках» 

10-11 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4 Организация участия обучающихся в 

социально-психологическом 

тестировании. 

8-11 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 Просмотр фильма «Это меня не 

касается» 

9-10 ноябрь Зам директора по 

ВР 

6 Проведение профилактической недели 

о вреде никотина 

8-11 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7 Проведение профилактической недели 

«Дружить здорово» 

8-9 январь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8 Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения (по 

отд. плану). 

8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

9 Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

8-11 В 

течение 

года 

Педагог-психолог 
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привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

11 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных представителей). 

8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 10. Социальное партнёрство 

1 210 лет со дня Бородинского сражения 9-11 07.09 Дом-музей 

Волконских, 

классные 

руководители 

2 Сотрудничество по проектам 

организации “Противодействие 

социально-негативным явлениям 

9-11 октябрь С. Канавина, 

педагог-психолог 

3 Совместный  со студентами ИГУ 

социальный проект «Пожарная 

безопасность каждому» 

8 ноябрь Классные 

руководители 

4 (согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 11. Профориентация 

1 Участие в проекте «Билет в будущее» 8-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 Проведение профминимума «Россия – 

мои горизонты» 

8-11 Кажды

й 

четверг 

Классные 

руководители 

3 Социально-психологические тренинги 

по формированию и развитию 

личностных ресурсов школьников 

8-11 В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Участие в «Ярмарках профессий», 

«Неделе без турникетов»; посещение 

Дней Открытых Дверей ВУЗов и 

СУЗов; экскурсии на предприятия 

города; мониторинг 

профессиональных намерений 

9, 11 Октябр

ь, 

апрель-

май 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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учащихся 

 

 

 

36. Характеристика условий реализации программы в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 

Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

лицей № 2 создано в 1991 году в результате реорганизации межшкольного учебно-

производственного комбината (приказ Глав УНО № 427 от 27.05.1991 г.).  

Местонахождение лицея: город Иркутск, переулок Волконского, 7.  

Свою деятельность лицей начал с 1991 года как инновационное учреждение с 

одного класса. В настоящее время в 12 классах лицея обучается около 330 

учащихся с повышенной мотивацией к учебе, познавательной и творческой 

деятельности.  

Режим работы лицея определяется Уставом МБОУ г. Иркутска лицея № 2 и 

требованиями СанПиН.  

Лицей работает в одну смену с 8:00 до 14.45 с переменами по 10, 15 и 20 минут. 

Продолжительность урока -  40 минут, уроки проводятся парами. 

Лицей предоставляет учащимся 10 — 11 классов возможность обучения по 

физико-математическому, социально-экономическому, информационно- 

технологическому профилям, 8-9 классам - углубленное изучение математики, 

физики, информатики. Профильное обучение осуществляется через изучение 

базовых, профильных и элективных курсов, социальных практик, сотрудничества с 

ВУЗами города и страны. Занятия по выбору (факультативы, спецкурсы, элективные 

курсы) включены в учебное расписание, часть факультативных занятий проводится 

дистанционно. 

Лицей № 2 одним из первых в городе начал преподавание таких предметов как 

экономика, право, информатика. 

         В лицее работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Все 

педагоги имеют высшее образование. 73 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Большая часть педагогов являются победителями, 

призерами и лауреатами различных конкурсов, обладателями почетных наград и 

званий.         Лицей на 100 % укомплектован    кадрами. 

В 2023 году численность педагогических кадров лицея составила 40 человек, 

(из них 30 учителей, 1 педагог-психолог, 9 педагогов дополнительного образования 

,3 молодых специалиста). 

Почетные работники общего образования — 8 (26 %) 
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Почётный работник воспитания и просвещения РФ – 2 (7 %) 

Заслуженный работник образования Иркутской области – 1(3%) 

Премия Президента РФ – 4 (13 %) 

Лауреаты премии губернатора – 1 (3%)                                                             

Кандидат наук — 3 (10 %) 

Медаль «За верность профессии» - 1 ( 3 %) 

Лауреаты и победители муниципального и регионального конкурсов «Учитель 

года» - 6 (20 %) 

 

 

 

 
 

 

 

Лицей на протяжении 5 лет входил в ТОП 500 лучших школ России. По итогам 

всероссийских рейтингов лицей дважды входил в ТОП- 200 общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей 

учащихся, ТОП-200 общеобразовательных организаций социально-гуматитарного 

профиля, трижды в ТОП-200 общеобразовательных организаций социально-

экономического профиля, ТОП-200 общеобразовательных организаций физико-

математического профиля. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

           Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

рассматривается нами как планирование, разработка и создание оптимального 

комплекса учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и 

содержания, определяемых образовательной программой. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса рассматривается и как совокупность всех 

учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т. 

д.), представляющих собой проект системного описания образовательного процесса в 

школе. Учебно-методическое обеспечение: федеральная рабочая программа, учебник, 

методические указания учителю, разработанная рабочая программа учителя, учебно-

лабораторное оборудование для проведения практических работ и демонстрационных 

опытов обеспечивает качество выполнения основной образовательной программы 

лицея. 

        Вывод: Обязательная часть учебных планов и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений в лицее обеспечены соответствующими 

учебными программами, наличием учебников в библиотеке. 

    Приложением к учебному плану является программно-методическое 

обеспечение. 

 

 

Педагогический стаж 
учителей 

Количество педагогов 

0 - 5 лет 6 человек (20 %) 

6 – 30 лет 22 человека (73 %) 

Свыше 30 лет 10 человек (33 %) 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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Формирование цифровой образовательной среды в лицее 

В  лицей продолжает работу в системе «Иркутская открытая школа», 

учителя активно используют цифровые возможности платформы «Office 365» и 

«Сферум» - автоматизированную проверку тестовых заданий при помощи 

Microsoft forms, облако файлов для обмена материалами с учащимися в рамках 

индивидуальных консультаций по проектной деятельности. 

Реализуется программа дополнительного образования «Будущий лицеист».  

Работа по подготовке учащихся образовательных организаций города к 

вступительным испытаниям  также проводится в системе «Иркутская открытая 

школа» на платформе «Сферум», что достаточно рационально, так как 

учащиеся Иркутска уже имеют доступ к этой платформе. 

 Начался подготовительно-организационный этап работы в ФГИС «Моя 

школа». Администраторы системы в лицее принимают участие в вебинарах, 

организованных ФГАНУ «ФИЦТО», осуществляют подключение учителей 

лицея к системе.  

Продолжается работа администрации и учителей в штатном режиме в 

электронном журнале на базе информационной системы «Дневник.ру».  

«Дневник.ру» позволил создать единую информационно-образовательную сеть 

для основных участников образовательного процесса, предоставил 

возможность взаимодействия учителей, родителей и учащихся. 

Уделяется внимание вопросам информационной безопасности и 

безопасности персональных данных учащихся. В рамках уроков информатики и 

ИКТ, внеурочных мероприятий и классных часов проводятся занятия, беседы, 

формирующие культуру безопасного использования Интернет-ресурсов. Также 

на официальном сайте лицея и в системе «Дневник.ру» размещаются 

материалы о безопасном и ответственном отношении к персональным данным, 

общении в Интернете для учащихся и их родителей (законных представителей) 

и методические материалы для учителей и классных руководителей. 

Формирование цифровой образовательной среды позволит обеспечить 

модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую 

практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, 

автоматизирует процессы управления качеством образования, формирование у 

лицеистов навыков обучения в цифровом мире, умению создавать цифровые 

проекты для своей будущей профессии. 

 

Психолого-педагогические условия  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 
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− обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия лицея обеспечивают: 

− преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню основного общего образования; 

− учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности и др.); 

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень лицея); 

−вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

 

Социально-педагогическая, психологическая поддержка обучающихся в 

лицее предполагает взаимосвязанную деятельность классного руководителя, 

учителей- предметников, педагога -  психолога, родителей. 

 

Проблемное поле службы сопровождения: 

-   проблемы морально–психологического состояния ребёнка (угнетенность 

учащегося из-за учебной не успешности, тревожность, уклонение от обучения, 

отсутствие интереса, 

конфликтность, личностные особенности ребёнка, из-за которых он может 

нуждаться в педагогической помощи); 

-  проблемы, связанные с развитием личности, самоопределением подростка 

(реализация его способностей в социосреде, личностное самоопределение, рефлексия, 
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профессиональное самоопределение подростка с учетом возможностей социальной 

среды). 

- проблемы когнитивного развития, усвоения знаний и формирования навыков в 

соответствии со стандартной образовательной программой, выбора образовательного 

маршрута.  

- проблемы адаптации обучающихся к учебной группе, к учебному процессу, 

учителю и лицею. 

- поддержка учителя как основного звена системы образования, от которого 

зависит развитие ребенка. 

Основные задачи социально – педагогического сопровождения: 

− диагностика и выявление обучающихся групп риска по факторам, 

изложенным в разделе 

«проблемное поле службы сопровождения» адекватное определение проблемы 

обучающегося и правильная ориентировка в ней ребёнка, его семьи и классного 

руководителя; 

− обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, 

создание условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды; 

− помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; сохранение 

учебного потенциала и потенциала развития учащегося; обеспечение всех участников 

образовательного процесса информацией о естественных склонностях и способностях 

ребёнка; 

− помощь классному руководителю, педагогу в формировании у него понимания 

индивидуальной ситуации ученика и в подборе адекватных педагогических средств 

воздействия. 

Основные направления социально – педагогического сопровождения: 

 

Социально - педагогическое исследование: изучение условий развития ребёнка в 

семье, в школе; определение социального статуса семьи; 

определение уровня личностного развития ребёнка, психологического и 

физического состояния; 

изучение социальных ожиданий ребенка, его родителей; уровня адаптации к 

обучению в образовательном учреждении.  

Методы сбора информации: социологический и педагогический опрос, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, социометрические методики. 

 

Профилактическая работа (предупреждение или создание условий для 

решения проблем социальной жизни ребёнка, совместное преодоление трудностей на 

пути к цели): 

работа с семьёй; помощь родителям в налаживании коммуникации с учителями 

и ребёнком; правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

обучающихся, учителей; 
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включение элементов социального воспитания в предметы базового учебного 

плана, деятельность классных руководителей; 

учебные и практические занятия, тренинги, направленные на формирование 

педагогической компетентности как родителей, так и педагогов, на профилактику 

профессионального выгорания учителей. 

 

Защитно-охранная работа 

контроль состояния здоровья обучающихся и помощь в прохождении 

медицинской комиссии, врачебного обследования; 

поддержка социально незащищенных семей во все время обучения (бесплатное 

питание, организация труда); 

оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, в 

дальнейшем   трудоустройстве или в продолжении обучения; 

защита ребёнка от вредных факторов социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней (индивидуальные беседы, групповые занятия с 

участниками сложных и конфликтных ситуаций); 

обеспечение контакта с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта; 

 

Организационная деятельность: 

организация консультаций специалистов с приглашением психологов, врачей; 

информирование и направление родителей и обучающихся к специалистам, 

работающим в других учреждениях города (медицинских, социальных, экспертных). 

обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи 

родителям, учителям, учащимся; 

выработка рекомендаций родителям, разработка программы действий по 

социальной                                   адаптации ребёнка; 

 разработка рекомендаций по организации социально ориентированного 

учебно – воспитательного процесса в лицее. 

 

 

Структура управления деятельностью образовательной   

организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, регламентируется Уставом лицея, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления лицея 

являются: общее собрание работников лицея, педагогический совет и руководитель 

лицея. 

В структуре управляющей системы выделены четыре уровня. 
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Первый уровень – уровень директора (уровень стратегический), здесь же 

формируется общественное управление, в лице общего собрания работников лицея и 

педагогического совета; 

Второй уровень – (уровень тактического управления) заместители директора, 

методический совет. 

Третий уровень – (уровень оперативного управления) руководители кафедр 

Четвертый уровень – (уровень исполнения) учителя, учащиеся, родители. 

Общее руководство лицеем осуществляется в лице директора. В 

административный корпус лицея входят 4 заместителя директора: по учебно- 

воспитательной работе, по научно-методической работе, по ИКТ, по воспитательной 

работе. 

Уровень ответственности, права и обязанности управленцев регламентируются 

должностными инструкциями, согласованными с ними и утвержденными на уровне 

директора лицея. 

Планирование работы строится с учетом Программы развития. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучения 

педагогом-психологом. 

Стиль управленческой деятельности – демократический, ориентирующий 

коллектив лицея на доверительные отношения и критическую оценку собственной 

деятельности. Администрация школы старается создать благоприятный 

психологический микроклимат в коллективе и комфортные условия для обучения, 

воспитания и развития школьников. Управленческая деятельность руководителей 

лицея реализуется через стандартные функции: 

 

Информационно-аналитическая функция 

Содержание, объем, источники информации в целом определены и выведены на 

определенные уровни управления. Информационные потоки по обученности, качеству 

обучения, реализации содержания образования (класс, предмет, учитель) 

структурированы, представлены в графиках, что составляет основу статистического 

отчета. Анализ работы лицея представлен по блокам: учебно-воспитательная работа 

всех уровней обучения, анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников основой и средней школы, методическая работа, воспитательная работа, 

работа психолога. 

Итоги деятельности МБОУ г. Иркутска лицея № 2 ежегодно заслушиваются на 

августовском педсовете лицея и отражаются на сайте лицея. 

При работе с приказами выявлено, что все работники вовремя знакомятся с  

приказами. 

Планово-прогностическая функция 

Планово-прогностическая функция реализуется через Программу развития, 

годовое планирование и текущее (еженедельное). 

Планирование осуществляется по всем основным направлениям деятельности. 

Источником информации для годового планирования служат: протоколы заседаний 
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педагогических советов, совещаний при директоре, заместителях директора, 

заседаний кафедр, справки по итогам контрольно-аналитической деятельности, итоги 

диагностики учебных результатов образовательного мониторинга, предложения 

родителей. 

Планирование работы лицея строится с учетом программы развития и включает 

важнейшие составляющие, такие как: 

 годовая циклограмма по подготовке к ГИА; 

 планирование воспитательной работы, 

 планирование работы психолога; 

 планирование методической работы, 

 обеспечение прав граждан на образование; 

 профилактика и пропаганда здорового образа жизни; 

 охрана труда, антитеррористической и пожарной безопасности; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 работа с родителями 

Процессы управленческой деятельности образовательного учреждения и 

решения документируются в протоколах педагогического совета, совещаниях при 

директоре. 

Контрольно - диагностическая функция 

Анализ плана внутришкольного контроля позволяет сделать вывод о том, что 

администрацией лицея учитываются результативность образовательного процесса за 

предыдущий год и приоритетность основных направлений деятельности. Разработано 

Положение о промежуточной аттестации учащихся, о внутришкольном контроле. В 

поле зрения администрации главным остается качество образования. Повторный 

контроль проводится по мере необходимости. 

Постоянными объектами контроля в лицее являются: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 факультативные журналы; 

 личные дела. 

Планируются актуальные и значимые для лицея объекты контроля, в том 

числе: 

 содержание образования; 

 уровень подготовки обучающихся; 

 педагогические технологии; 

 уровень воспитанности детей. 

Правовое оформление управления лицеем, регулирование трудовых отношений 

и педагогического процесса осуществляется с помощью локальных актов. 

Локальные акты не противоречат Уставу лицея и разработаны в соответствии с 

основными нормативными документами, регламентирующими деятельность лицея. 
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      Управление образовательным учреждением неизбежно требует создания 

многих видов документов, без которых невозможно решать задачи управления, 

отчетности, кадрового обеспечения, образовательной деятельности. 

По основным показателям деятельности лицея проводится мониторинг. 

Осуществляется сбор необходимой информации по конечным и промежуточным 

результатам деятельности. Определены информационные потоки о состоянии 

управляемого объекта, в том числе: учебные достижения обучающихся по 

предметным областям, классам, учителям, ученикам, состояние их здоровья, 

результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; уровень 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

Статистические данные обработаны, представлены в таблицах. Проводится 

педагогический анализ результатов деятельности школы, выделяются проблемы, что 

позволяет определить цели и задачи, пути решения проблем. 

Администрация лицея проводит совещания при директоре или 

административные совещания, при необходимости с приглашением учителей, 

родителей, учащихся по разным организационным, контрольным и другим вопросам 

для их оперативного решения. На совещаниях при директоре рассматриваются 

вопросы контрольно-аналитической деятельности по разным направлениям, 

информационно-аналитические материалы, вопросы режима работы и т. д. 

        Администрацией лицея проводится наблюдение за качеством работы вновь 

прибывших учителей, молодых специалистов и других работников, оказывается 

методическая помощь. 

В  2022-2023  учебном году педагогический коллектив лицея продолжает 

пользоваться возможностями цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» в 

штатном режиме. Для оптимального функционирования платформы в лицее в каждом 

учебном кабинете было организовано АРМ учителя с подключением к сети 

Интернет. 

«Дневник.ру» позволил создать единую информационно-образовательную сеть 

для основных участников образовательного процесса, предоставил возможность 

взаимодействия учителей, родителей и учащихся. 

Для учителя, классного руководителя и администрации появилась возможность 

автоматически формировать различные списки, ведомости и отчеты по 

успеваемости и посещаемости всего класса и отдельных учеников, что  позволило 

оптимизировать работу. 

 

Мотивационно - целевая функция 

Администрацией образовательной организации создаются определенные 

условия для удовлетворения основных мотивов и потребностей педагогов, 

обучающихся и родителей. Для удовлетворения намерений всех участников 

образовательного процесса, в лицее разработано Положение об оплате труда 

работников МБОУ г. Иркутска лицея № 2. 
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В целях стимулирования профессионально - личностного роста педагогов, 

поддержки и поощрения педагогических работников, в лицее осуществляется: 

Представление педагогов на поощрение отраслевыми наградами. 

Выражение благодарности администрации лицея, коллег, родителей в 

письменной форме. 

Формирование положительного общественного мнения через церемонию 

награждения педагогов на общешкольных торжественных линейках, праздниках ,        

родительских собраниях. 

Сопровождение педагога во время подготовки и участия в творческих 

конкурсах, НПК, форумах. 

Размещение на сайте школы, пропаганда положительного опыта работы 

педагога в рамках Дней открытых дверей. 

Денежное поощрение, оказание материальной помощи в трудной жизненной 

ситуации. 

Право владения, материально-техническая база образовательной   

организации 

МБОУ г. Иркутска лицей № 2 размещается в двухэтажном здании, построенном 

в 1952 году. Имеется свидетельство государственной аккредитации    с правом 

оперативного управления. 

В 2017 году в лицее был проведен капитальный ремонт на сумму 42 млн. 

рублей. Здание лицея размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке, где находится физкультурно - спортивная зона. 

В 2018 году на территории лицея введена в эксплуатацию спортивная 

волейбольно - баскетбольная площадка. 

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению). 

В лицее имеется 13 кабинетов, оборудованных необходимой мебелью, 

мультимедийными проекторами, компьютерами с выходом в Интернет. Из них 2 

кабинета информатики на 27 рабочих мест, кабинеты физики, химии с 

лаборантскими. Имеется актовый зал на 200 посадочных мест с ауди- 

видеооборудованием, спортивный зал для занятий общефизической подготовкой  и 

волейболом. Медицинский и прививочный кабинеты оснащены оборудованием. 

На балансе лицея числятся основные средства на общую сумму 

        36537423,59 рублей, в том числе: 

Здание – 8955052,64 руб. 

Ограждение территории - 586629,92 руб.  

Особо ценное имущество – 9096864,95 руб. 

Асфальтовое покрытие дорожек и наружное освещение – 1816038,88 руб. 

Машины и оборудование (компьютерная техника) – 8208902,15 руб. 

Мебель, производственный и хозяйственный инвентарь, учебно-наглядные 

пособия – 3559104,94 руб. 

Книги и учебники – 4314830,11 руб. 
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Библиотечно – информационное обеспечение 

 

Библиотека лицея располагает помещением 63кв.м, разделена на 2 зоны: 

абонемент и читальный зал на 12 посадочных мест. 

Библиотека выполняет 3 основные функции: 

образовательная (обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

основной образовательной программе и программе развития); 

информационная (предоставлять участникам образовательного процесса 

возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата 

носителя); 

культурная (организовывать мероприятия, направленные на эстетическое 

развитие учащихся). 

Образовательная деятельность библиотеки была направлена на знакомство и 

освоение библиографии. 

Информационная деятельность библиотеки была направлена на знакомство и  

освоение новых технологий. 

Фонд библиотеки составляет 14620 экземпляров книг. Из них 9605 

экземпляров  – учебники. Обеспеченность учебниками составляет 100%. Фонд 

учебных пособий составляет 147 экземпляров, художественной литературы – 4632 

экземпляра, справочной 236 экземпляров. 

 Библиотека оснащена 2 компьютерами с доступом к Интернету, имеется 

принтер, сканер, ксерокс. 

Библиотека обслуживает 363 читателя – это 100% охват учителей и учащихся, за 

год посещает библиотеку примерно  3500 человек. 

В библиотеке ведется алфавитный и систематический каталоги, электронный 

каталог в рамках программы 1С: Библиотека. 

Осуществляется подписка ведется картотека персоналий по газетам и журналам.  

Для учащихся 8-9 классов проводятся библиотечные уроки на темы: 

- фонд и справочный аппарат библиотеки 

- учимся работать со словарями и справочниками 

- особенности оформления проектов и рефератов. 

. 

Регулярно оформляются выставки к юбилеям писателей, поэтов, художников, а 

также выставки по        различным направлениям деятельности. 

Была проделана работа по комплектованию учебной литературы, составление 

совместно с руководителями кафедр заказа на учебники, размещение информации по 

учебникам на сайте школы, прием и обработка поступивших учебников, выдача 

учебников. 
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