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Окислительно-

восстановительные реакции 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   5   

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 
Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 
Основные закономерности химических 

реакций 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.3 
Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах 
 8   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика химических 

элементов VIIА-группы. Галогены 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 
Общая характеристика химических 

элементов VIА-группы. Сера и её 

соединения 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 
Общая характеристика химических 

элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 

соединения 
 7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 
Общая характеристика химических 

элементов IVА-группы. Углерод и 

кремний и их соединения 
 8   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  25   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства металлов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Важнейшие металлы и их соединения  16   1   2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


603 
 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 Вещества и материалы в жизни человека  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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ХИМИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по химии основного общего образования (углублённый уровень) 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. 
Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру по разделам и темам, распределение 

по классам, рекомендуемую последовательность изучения химии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по химии учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований к планируемым личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения и в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 
Изучение химии на уровне основного общего образования ориентировано на 

общекультурную подготовку, необходимую для выработки мировоззренческих 

ориентиров, развития интеллектуальных способностей и интересов обучающихся, на 

продолжение обучения на уровне среднего общего образования. 
Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о превращениях энергии и веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

продовольственной проблем, проблемы экологической безопасности, проблем 

здравоохранения.  
Изучение химии:  
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности обучающихся, их общей и функциональной грамотности;  
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 
знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы представлений о 

единстве природы и человека, является ключевым этапом в формировании естественно-

научной грамотности обучающихся; 
способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 
Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением определенного 

этапа развития химии.  
Углублённый курс химии основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии, 

основополагающих представлений общей химии и отдельных значимых понятий 

органической химии. 
Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 
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элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

организованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретических 

представлений разного уровня:  
атомно-молекулярной теории как основы всего естествознания; 
Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии;  
учения о строении атома и химической связи; 
представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах; 
о химической кинетике и термодинамике.  
В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные факты. 

Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня к другому и 

обеспечивают обучающимся возможность объяснять и прогнозировать свойства, строение 

и области практического применения изучаемых веществ. 
Освоение содержания программы по химии происходит с использованием знаний из 

ранее изученных учебных предметов: окружающий мир, биология, физика, математика, 

география, технология, история. 
Программа основного общего образования по химии (углублённый уровень) 

ориентирована на сохранение фундаментального характера образования, специфики 

учебного предмета и обеспечение успешного обучения на следующем уровне 

образования. В программе по химии реализуется развивающая и практическая 

направленность обучения химии, дифференциация обучения, включающая профильную 

подготовку обучающихся и последующее самоопределение в выборе направления 

обучения в профильных классах. 
Углублённое изучение химии способствует реализации задач профессиональной 

ориентации и направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся 

проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении учебного 

предмета, необходимые для продолжения образования и дальнейшей трудовой 

деятельности. 
Программа по химии (углублённый уровень) предназначена для использования в 

образовательных организациях, реализующих программы дифференцированного 

(углублённого, профильного) изучения отдельных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 
Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном уровне, реализуются в 

процессе формирования знаний основ химической науки как области современного 

естествознания, области практической деятельности человека и одного из компонентов 

мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы 

химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к 

научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, формировании 

и развитии познавательных умений и способов деятельности и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  
Цели изучения химии отражают направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. 
Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 
формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира, как основы для понимания химической стороны явлений окружающего 

мира, освоение языка науки; 
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приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной и исследовательской 

деятельности, к научным методам познания, формирование мотивации и развитие 

способностей к изучению химии; 
формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 
развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам деятельности, 

связанным с химией, мотивация к осознанному выбору соответствующего профиля и 

направленности дальнейшего обучения; 
осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышение уровня 

экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред окружающей среде и 

здоровью людей; 
приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), необходимых для различных видов деятельности. 
На углублённое изучение учебного предмета «Химия» отводится по 136 часов в 8 и 

9 классах (4 часа в неделю), всего 272 часа за два года обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
8 КЛАСС 
 

Первоначальные химические понятия 
Химия – важная область естествознания и практической деятельности человека. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения об истории 

возникновения и развития химии. Химия в системе наук. Тела и вещества. Физические и 

химические свойства веществ. Агрегатные состояния веществ. Понятие о теоретических и 

эмпирических методах познания в естественных науках. Представления о научном 

познании на эмпирическом уровне: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, 

вычисление. Представления о научном познании на теоретическом уровне: научные 

факты, проблема, гипотеза, теория, закон.  
Язык химии. Источники химической информации. 
Понятие о методах работы с химическими веществами. Оборудование школьной 

химической лаборатории. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды, горные породы и минералы. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ. 
Вещества и химические реакции. Атомы и молекулы. Химические элементы. 

Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений и составление формул бинарных соединений по валентности 

элементов. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Нахождение простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. Расчеты по формулам химических соединений. 

Молярная масса смеси веществ. Мольная доля химического элемента в соединении. 

Нахождение простейшей формулы вещества по мольным долям элементов. 
Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки. Условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Атомно-молекулярная 

теория. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). Расчеты по 

химическим уравнениям. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений. Знакомство с химической посудой, 

с правилами работы в лаборатории и приемами обращения с лабораторным 

оборудованием. Изучение и описание физических свойств образцов неорганических 

веществ – металлов и неметаллов. Наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие соды или мела с соляной кислотой) 

явлений. Ознакомление с образцами веществ количеством 1 моль. Наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие 

серной кислоты с хлоридом бария, получение и разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II). Изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 
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хроматография), проведение очистки поваренной соли. Наблюдение и описание опытов, 

иллюстрирующих закон сохранения массы. 
Важнейшие представители неорганических веществ 
Представления о газах. Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Определение относительной 

молекулярной массы газообразного вещества по известной относительной плотности. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, 

физические и химические свойства (реакции горения и окисления). Процессы окисления в 

живой природе. Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Понятие о катализаторе. Круговорот кислорода в 

природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. Озоновый слой, его значение для 

живых организмов. Разрушение озонового слоя. 
Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо. Использование угля и метана в качестве топлива. 

Загрязнение воздуха. Понятие о парниковом эффекте. 
Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Понятие о кислотах 

и солях. Использование водорода в качестве топлива. 
Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на 

растворимость твердых и газообразных веществ. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Роль 

растворов в природе и в жизни человека. 
Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Понятие об индикаторах. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных 

вод. 
Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Международная номенклатура оксидов. Тривиальные названия оксидов. Физические и 

характерные химические свойства оксидов (взаимодействие с водой, с кислотами и 

основаниями, с другими оксидами). Получение оксидов. 
Понятие о гидроксидах – основаниях и кислородсодержащих кислотах. Кислоты. 

Классификация кислот. Международная номенклатура и тривиальные названия кислот. 

Физические и химические свойства кислот (взаимодействие с металлами, с оксидами 

металлов, основаниями и солями). Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение 

кислот. Кислоты в природе, применение важнейших кислот. 
Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые основания. 

Международная номенклатура оснований. Тривиальные названия оснований. Щелочи, их 

свойства (взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами и солями) и способы 

получения. Нерастворимые основания, их свойства (взаимодействие с кислотами) и 

способы получения. Амфотерность. Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере 

гидроксидов цинка и алюминия): химические свойства (взаимодействие с кислотами и 

щелочами) и получение. 
Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная номенклатура солей. 

Тривиальные названия солей. Физические и характерные химические свойства на примере 

средних солей. Получение солей. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений:  
количественное определение содержания кислорода в воздухе; 
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получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода;  
наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условий возникновения и 

прекращения горения;  
ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств;  
получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение);  
взаимодействие водорода с оксидом меди (II); 
исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью;  
приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества;  
приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного 

вещества;  
взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием);  
определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов;  
исследование образцов неорганических веществ различных классов;  
изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации;  
получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из 

раствора соли;  
взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей;  
решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  
Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

(семействах) сходных элементов: щелочных и щелочноземельных металлах, галогенах, 

инертных (благородных) газах. Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 
Периодический закон. Открытие Периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Периоды и 

группы (А- и Б-группы). 
Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоактивность. Электроны. 

Электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни атома: s-, p-, d-орбитали. 

Электронные конфигурации и электронно-графические формулы атомов. Физический 

смысл порядкового номера, номера периода и группы элемента. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева: распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям. Физический смысл Периодического закона. 
Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Изменение кислотно-основных свойств 

соединений химических элементов в периодах и группах. Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – ученый и гражданин. 
Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь. Виды 

химической связи: ковалентная полярная связь, ковалентная неполярная связь, ионная 

связь. Механизмы образования ковалентной и ионной связи. Электронные и структурные 

формулы веществ. Катионы и анионы. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и их характеристики. 
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Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарных 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. Составление уравнений простых 

окислительно-восстановительных реакций и расстановка в них коэффициентов методом 

электронного баланса. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений:  
ознакомление с образцами металлов и неметаллов;  
моделирование строения молекул при помощи рисунков, моделей, электронных и 

структурных формул;  
проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения). 
Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в 

отдельных естественных науках. 
Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, гипотеза, 

теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель. 
Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, физические 

величины, единицы измерения, объём, масса, агрегатные состояние вещества, атом, 

электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение газов, жидкостей и твердых 

(кристаллических) тел, электрический заряд, количество теплоты. 
Биология: биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
Технология: техносфера, производство, химические технологии, сырье, 

конструкционные материалы. 
 
9 КЛАСС 
 

Вещество и химическая реакция 
Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса. Строение 

атомов. Свойства атомов химических элементов, их количественные и качественные 

характеристики (радиус, электроотрицательность, энергия ионизации). 

Последовательность заполнения электронных орбиталей атомов малых периодов. 

Особенности заполнения электронных орбиталей атомов больших периодов. 

Периодическая система химических элементов в свете представлений о строении атома. 

Степень окисления и валентность. Представление о периодической зависимости свойств 

химических элементов (электроотрицательность, окислительно-восстановительные 

свойства, кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов) от строения атома. 
Строение вещества. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Виды 

химической связи: ионная, ковалентная (неполярная, полярная); обменный и донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи.  
Межмолекулярные взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса). 

Типы кристаллических решеток – атомная, ионная, металлическая, молекулярная – и 

особенности их строения. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи. 
Основные закономерности протекания химических реакций. Классификация 

химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 
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элементов, по обратимости, по участию катализатора, по агрегатному состоянию 

реагирующих веществ). 
Элементы химической термодинамики. Энергетика химических реакций. Тепловой 

эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. Закон Гесса и его следствия. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Энергия активации. Понятие о катализе. 

Ферменты. Ингибиторы. 
Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

химическом равновесии, принцип Ле Шателье. Условия смещения химического 

равновесия. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Прогнозирование 

возможности протекания химических превращений в различных условиях на основе 

представлений об изученных элементах химической кинетики и термодинамики. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные 

свойства химических элементов, зависимость от степени окисления. Важные окислители и 

восстановители. Перманганат калия (характеристика). Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного 

баланса. 
Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах. Теория 

электролитической диссоциации. Растворение как физико-химический процесс. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различным видом химической связи. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Индикаторы. Электролитическая диссоциация кислот, оснований 

и солей. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. 
Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза солей. Характер среды в водных 

растворах солей. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с моделями 

кристаллических решеток неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и 

алмаза), сложных веществ (хлорида натрия);  
исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов;  
опыты, иллюстрирующие обратимость химических реакций;  
исследование электропроводности растворов, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей;  
проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного 

обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды);  
применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот, оснований и солей;  
проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения);  
распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы;  
решение экспериментальных задач по темам: «Окислительно-восстановительные 

реакции», «Гидролиз солей», «Электролитическая диссоциация». 
Неметаллы и их соединения 
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Общая характеристика неметаллов. Особенности строения атомов химических 

элементов, простых веществ, аллотропия. Окислительно-восстановительные свойства 

неметаллов. Сравнительная характеристика соединений неметаллов. 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

водой, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды 

и их нахождение в природе. Понятие о кислородсодержащих кислотах хлора и их солях. 
VVIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы (взаимодействие с 

неметаллами, металлами, концентрированными азотной и серной кислотами). 

Сероводород, строение, физические и химические свойства (кислотные и 

восстановительные свойства). Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота, физические и химические свойства (общие 

как представителя класса кислот и специфические). Соли серной кислоты. Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Представления о химическом производстве и связанных с ним профессиях. Применение 

серной кислоты и сульфатов. Качественные реакции на сульфит-, сульфид- и сульфат-

анионы. Нахождение серы и ее соединений в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха), способы 

его предотвращения. 
Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 
Азот, распространение в природе, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, водородом, кислородом). Круговорот азота в природе. 

Аммиак, его физические и химические свойства (окисление, основные свойства водного 

раствора), применение и получение в лаборатории и промышленности. Ион аммония, 

донорно-акцепторный механизм его образования. Соли аммония, их физические и 

химические свойства (разложение и взаимодействие со щелочами), применение. 

Качественная реакция на ионы аммония. Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Азотистая кислота. 

Азотная кислота, ее получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические), применение. Химические реакции, 

лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Нитраты и нитриты. 

Качественные реакции на нитрат- и нитрит-анионы. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и 

водоемов). 
Фосфор, аллотропные модификации фосфора (белый и красный фосфор), 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, кислородом, 

галогенами, концентрированными азотной и серной кислотами). Оксиды фосфора (III, V), 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Качественная реакция 

на фосфат-ионы. Представления о галогенидах фосфора (III, V). 
Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексные удобрения. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота и фосфора. 
Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 
Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фуллерен, графен, нанотрубки), 

физические и химические свойства простых веществ (взаимодействие с металлами, 

неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами). Понятие об адсорбции. 
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Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, 

действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы 

атмосферы, связанные с оксидом углерода (IV). Угольная кислота и ее соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Карбонаты, 

гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование 

карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 
Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода: 

углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, глицерин, уксусная кислота. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически важных 

органических веществах – жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. 

Единство органических и неорганических соединений. 
Кремний, его физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, 

кислородом, углеродом, галогенами), получение и применение. Роль кремния в природе и 

технике. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, силикаты: физические и химические 

свойства, получение и применение в быту и промышленности. Важнейшие строительные 

материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов в повседневной жизни. 
Бор. Особенности строения атома. Общие представления о физических и 

химических свойствах. Борная кислота. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений:  
ознакомление с образцами природных хлоридов (галогенидов);  
проведение опытов, отражающих физические и химические свойства галогенов и их 

соединений;  
изучение свойств соляной кислоты;  
проведение качественных реакций на хлорид-, бромид- и иодид-ионы и наблюдение 

признаков их протекания;  
ознакомление с образцами серы и ее природных соединений;  
наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной 

кислоты;  
изучение химических свойств разбавленной серной кислоты;  
проведение качественных реакций на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы и 

наблюдение признаков их протекания;  
ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений, 

образцами азотных и фосфорных удобрений;  
получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, изучение свойств 

солей аммония;  
проведение качественных реакций на ион аммония, нитрит-, нитрат- и фосфат-ионы 

и изучение признаков их протекания;  
изучение взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью, свойств 

фосфорной кислоты и ее солей;  
ознакомление с моделями кристаллических решеток алмаза, графита и фуллерена, с 

процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем и устройством 

противогаза;  
получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; 
проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания;  
изучение взаимных превращений карбонатов и гидрокарбонатов;  
ознакомление с образцами природных карбонатов и силикатов, с продукцией 

силикатной промышленности;  
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решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 
Металлы и их соединения 
Общие свойства металлов. Общая характеристика химических элементов – металлов 

на основании их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Металлы А- и Б-групп. Строение простых веществ – 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка (примитивная 

кубическая, объёмно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, 

гексагональная плотноупакованная). Зависимость физических свойств металлов от 

строения кристаллов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов, металлургия. Электролиз 

расплавов и растворов солей как один из способов получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Применение металлов и сплавов в быту и промышленности. 
Металлы А-групп 
Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия), получение. Оксиды и гидроксиды натрия и калия. 

Применение щелочных металлов и их соединений. Биологическая роль натрия и калия. 
Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция и магния (оксид, гидроксид, соли), свойства, применение. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Круговорот кальция в природе. 
Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия 

и его сплавов. 
Металлы Б-групп 
Общая характеристика металлов Б-групп (побочных подгрупп): положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов. Явление «провала» электрона на примере строения атомов хрома, меди, серебра. 

Валентные состояния атомов d-элементов, степени окисления атомов в соединениях. 

Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов металлов от значения 

степени окисления элемента в соединении (на примере соединений хрома). 

Первоначальные представления о комплексных соединениях. 
Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткие представления 

о физических и химических свойствах простых веществ (взаимодействие с кислотами-

окислителями), об их оксидах, гидроксидах и солях, их применении. Представления об 

аммиачных комплексах серебра и меди. Качественные реакции на катионы меди (2+) и 

серебра. 
Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических и 

химических свойств, применение, амфотерные свойства оксида и гидроксида. 

Качественные реакции на катионы цинка. 
Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа, применение. Биологическая роль железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Качественные реакции на катионы железа (2+) и железа (3+). Чугун и сталь – сплавы 

железа. Производство чугуна и стали. Экологические проблемы, связанные с 

металлургическими производствами. 
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Экспериментальное изучение веществ и явлений:  
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами;  
моделирование металлической кристаллической решетки;  
изучение взаимодействия металлов с водой, с растворами солей и кислот, 

исследование процессов электролиза растворов хлорида меди (II) и иодида калия, 

коррозии металлов;  
изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия с водой, их 

гидроксидов – с оксидом углерода (IV) и кислотами;  
изучение свойств карбонатов и гидрокарбонатов кальция, жесткой воды;  
изучение процессов получения гидроксидов железа, их химических свойств;  
изучение признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, 

алюминия, цинка, железа (2+) и железа (3+), меди (2+);  
наблюдение и описание окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция;  
исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия, гидроксида хрома (III) и 

гидроксида цинка;  
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 
Химия и окружающая среда 
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Важнейшие вещества и 

материалы, области их применения. Безопасное использование веществ и химических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 
Новые материалы и технологии. Принципы «зеленой химии». 
Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. Значение изучаемых 

химических элементов и их соединений для функционирования организма человека. 

Понятие о здоровом образе жизни. 
Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, связанные с 

соединениями углерода, азота, серы, тяжелых металлов. Понятие о ПДК. Роль химии в 

решении экологических проблем. 
Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с образцами 

материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы), определение кислотности 

природных вод, моделирование процесса образования кислотного дождя, изучение его 

воздействия на материалы. 
Повторение и обобщение знаний основных разделов курсов 8–9 классов 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов в свете 

представлений о строения атома. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в периодах и группах. 
Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Виды химической 

связи. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической решетки и вида 

химической связи. 
Классификация химических реакций по различным признакам. Прогнозирование 

возможности протекания химических превращений в различных условиях на основе 

представлений химической кинетики и термодинамики. 
Химические реакции в растворах. Гидролиз солей. Реакции окисления-

восстановления. Электролиз. 
Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 
Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в 

отдельных естественных науках. 
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Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, гипотеза, 

теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, технология, материалы. 
Физика: вещество, тело, физические величины, единицы измерения, масса, объём, 

количество теплоты, атомы и молекулы, агрегатные состояние вещества, строение газов, 

жидкостей и твердых (кристаллических) тел, кристаллическая решетка, электрон, ядро 

атома, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, кванты, радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-излучение, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, 

солнечный спектр, разложение белого света в спектр. 
Биология: экосистема, биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ, 

минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы, планета Земля. 
Технология: строительные технологии, сельскохозяйственные технологии, 

технологии электронной промышленности, нанотехнологии. 



617 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии 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, саморазвития 

и социализации обучающихся. 
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе, в том числе в части:  
1) патриотического воспитания: 
проявление ценностного отношения к отечественному культурному, научному и 

историческому наследию, понимание значения химической науки и технологии в жизни 

современного общества, в развитии экономики России и своего региона; 
2) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, проявление коммуникативной культуры в разнообразной совместной 

деятельности;  
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной и внеучебной 

деятельности;  
готовность оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
3) формирования ценности научного познания: 
мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и необходимые для понимания 

сущности научной картины мира;  
осознание ценности научного познания для развития каждого человека и 

производительных сил общества в целом, роли и места науки «Химия» в системе научных 

представлений о закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

и технологической средой; 
познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, к исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направления и уровня дальнейшего обучения; 
4) воспитания культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в учебных и жизненных 

ситуациях; 
5) трудового воспитания: 
формирование ценностного отношения к трудовой деятельности как естественной 

потребности человека и к исследовательской деятельности как высоко востребованной в 

современном обществе; 
развитие интереса к профессиям, связанным с химией, в том числе к профессиям 

научной сферы, осознание возможности самореализации в этой сфере; 
6) экологического воспитания: 
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осознание необходимости отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования;  
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; способность 

применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей средой; 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. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты обучающихся, освоивших программу по химии 

основного общего образования, включают: 
усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающих 

материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия, явление, 

научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение, измерение, 

исследование, эксперимент и другие); 
овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными), важными для повышения эффективности освоения 

содержания учебного предмета, формирования компетенций, а также проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в курсе химии; 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Базовые логические действия: 

умения использовать приемы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их существенные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, сравнивать, обобщать, 

выбирать основания для классификации и систематизации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

предлагать критерии и выявлять общие закономерности и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; проводить выводы и заключения; умения применять в процессе 

познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, 

используемые в химии, преобразовывать модельные представления – химический знак 

(символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – при решении 

учебных задач; с учетом этих модельных представлений характеризовать изучаемые 

химические вещества и химические реакции. 
Базовые исследовательские действия (методы научного познания веществ и 

явлений): 
умения применять методы научного познания веществ и явлений на эмпирическом и 

теоретическом уровнях в учебной познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности; 
умения использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания и 

самостоятельно ставить вопросы; анализировать факты, выявлять и формулировать 

проблему, определять цель и задачи, соответствующие решению проблемы; предлагать 

описательную или объяснительную гипотезу и осуществлять ее проверку; умения 
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проводить измерения необходимых параметров, вычисления, моделирование, наблюдения 

и эксперименты (реальные и мысленные), самостоятельно прогнозировать результаты, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного опыта, исследования, 

составлять отчет о проделанной работе; 
Работа с информацией: 

умения ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

анализировать информацию и критически оценивать ее достоверность и 

непротиворечивость, отбирать и интерпретировать информацию, значимую для решения 

учебной задачи; умения применять различные методы и формулировать запросы при 

поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач; использовать 

информационно коммуникативные технологии и различные поисковые системы; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие формы); умения использовать научный 

язык в качестве средства работы с химической информацией; применять межпредметные 

(физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

1) умения общения (письменной и устной коммуникации): 
представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; публично выступать с презентацией результатов выполнения 

химического эксперимента (исследовательской лабораторной или практической работы, 

учебного проекта); в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по обсуждаемой 

теме и высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи. 
2) умения учебного сотрудничества (групповая коммуникация): 
участвовать в групповых формах работы: планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль, распределять задачи между членами группы; выполнять 

свою часть работы, координировать свои действия с действиями других членов команды, 

определять критерии по оценке качества выполненной работы; решать возникающие 

проблемы на основе учета общих интересов и согласования позиций, участвовать в 

обсуждении, обмене мнениями, «мозговом штурме» и других формах взаимодействия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

развитие самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции, в том числе:  
умения решать учебные и исследовательские задачи: самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев), планировать 

свою работу при решении учебной или исследовательской задачи; на основе полученных 

результатов формулировать обобщения и выводы, прогнозировать возможное развитие 

процессов; анализировать результаты: соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять самоконтроль деятельности; корректировать свою 

деятельность на основе самоанализа и самооценки. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения программы по химии основного общего 

образования на углубленном уровне имеют общее содержательное ядро с предметными 

результатами базового уровня, согласованы между собой, что позволяет реализовывать 

углубленное изучение как в рамках отдельных классов, так и в рамках реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организации. По завершении реализации программы углубленного уровня 

обучающиеся смогут детальнее освоить материал, овладеть расширенным кругом понятий 

и методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 
Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для предметной области «Химия»; основы 

научного мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и реальных жизненных условиях; 

обеспечивают возможность успешного обучения на следующем уровне образования.  
 
К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 
 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, металл, неметалл, аллотропия, 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, относительная плотность газов, оксид, кислота, основание, 

соль, амфотерный оксид, амфотерный гидроксид, 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, молярная концентрация вещества в растворе; 

электроотрицательность, степень окисления, окислители и восстановители, окисление и 

восстановление, окислительно-восстановительные реакции, метод электронного баланса; 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 
использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 
определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений по формулам, виды химической связи (ковалентной и ионной) в 

неорганических соединениях; 
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодического закона Д. И. Менделеева, атомно-молекулярной теории, закона Авогадро 

и его следствий, представлений о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 
демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе: 
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», «малые периоды» и «большие периоды»;  
соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», с числовыми характеристиками строения 
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атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям);  
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех 

периодов; 
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых и сложных 

веществ: кислорода, водорода, воды, общие химические свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей, генетическую связь между ними, подтверждая примерами 

молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 
описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в живых 

организмах, их применение в различных отраслях промышленности, возможное 

использование в современных технологиях; 
объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, возможности протекания химических превращений в различных условиях; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, молярную 

массу смеси, мольную долю химического элемента в соединении, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, находить простейшую формулу вещества 

по массовым или мольным долям элементов, массовую долю вещества в растворе, 

молярную концентрацию вещества в растворе, проводить расчеты по уравнениям 

химической реакции; 
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-

научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный) – для освоения учебного содержания; 
раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлять уравнения 

простых окислительно-восстановительных реакций (методом электронного баланса); 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, соотносить химические знания со знаниями других учебных предметов; 
соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических работ по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества, решению 

экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»; 
демонстрировать владение основами химической грамотности, включающей умения 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, а также 

знание правил поведения в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 
 
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 
 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор;  
электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, гидролиз солей, обратимые и необратимые реакции, окислительно-
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восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), межмолекулярные взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-

Ваальса), комплексные соединения, кристаллические решетки (примитивная кубическая, 

объёмно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 

плотноупакованная), коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, элементы химической термодинамики как одной из 

теоретических основ химии; ПДК; 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 
использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 
определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определенному классу соединений по 

формулам, виды химической связи (ковалентной, ионной, металлической) в 

неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решетки 

конкретного вещества; 
раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: 
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «А-группа» и «Б-группа», «малые периоды» и 

«большие периоды»;  
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех 

периодов;  
выделять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений 

(кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов) 

в пределах малых периодов и главных подгрупп с учетом строения их атомов; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гесса и его 

следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения скорости химической 

реакции, направления смещения химического равновесия в зависимости от различных 

факторов; 
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

агрегатному состоянию реагентов, по изменению степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию катализатора); 
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов неорганических соединений, подтверждая это описание примерами молекулярных 

и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 
составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов;  
раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредством составления кратких 

ионных и молекулярных уравнений реакций, сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;  
предсказывать характер среды в водных растворах солей; 
характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, графит, алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо, медь, цинк, серебро) и образованных ими сложных 
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веществ, в том числе их водных растворов (аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды 

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

сернистая, серная, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислоты, оксиды и 

гидроксиды металлов IA–IIA-групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III));  
пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложных веществ 

(кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, борная, уксусная кислоты и их соли, 

галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и гидроксид хрома (III), перманганат 

калия; 
описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных процессах, влияние на 

живые организмы, применение в различных отраслях экономики, использование для 

создания современных материалов и технологий; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ, 

распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, сульфит-, сульфид-, нитрат- и нитрит-

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

железа (3+), меди (2+), цинка; 
объяснять и прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ в зависимости 

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

протекания химических превращений в различных условиях на основе рассмотренных 

элементов химической кинетики и термодинамики; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

мольную долю химического элемента в соединении, молярную концентрацию вещества в 

растворе, находить простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям 

элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка 

одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 

реакции, определять состав смесей; 
соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических работ по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа) и решению 

экспериментальных задач по темам курса, представлять результаты эксперимента в форме 

выводов, доказательств, графиков, таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 
применять основные операции мыслительной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей) при 

изучении свойств веществ и химических реакций, владеть естественно-научными 

методами познания (наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); 
применять правила безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правила поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды, понимать вред (опасность) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия, значение жиров, белков, углеводов для организма человека; 
использовать полученные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с наукой и современными технологиями, как основу для профессиональной 

ориентации и для осознанного выбора химии как профильного предмета при продолжении 

обучения на уровне среднего общего образования; 
участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности химической и 

химико-экологической направленности, приобрести опыт проведения учебных 
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исследований в условиях образовательных организаций, а также организаций (центров) 

дополнительного образования детей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 
Химия — важная область 

естествознания и практической 

деятельности человека 
 10    2   

1.2 
Вещества и химические 

реакции 
 28   1    

Итого по разделу  38   

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 
Воздух. Понятие о газах. 

Кислород. Оксиды 
 19   1   1   

2.2 
Водород. Понятие о кислотах и 

солях 
 8    1   

2.3 
Вода. Растворы. Понятие об 

основаниях 
 18   1   1   

2.4 
Основные классы 

неорганических соединений 
 16   1   1   

Итого по разделу  61   

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3.1 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

 18     

3.2 Химическая связь.  16   1    
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Окислительно- 

восстановительные реакции 

Итого по разделу  34   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   5   6   
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 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Вещество и химическая реакция 

1.1 
Повторение и углубление знаний о 

веществе 
 8     

1.2 
Основные закономерности протекания 

химических реакций 
 14   1   1   

1.3 
Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах 
 14   1   2   

Итого по разделу  36   

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика химических 

элементов VIIА-группы. Галогены 
 8    1   

2.2 
Общая характеристика химических 

элементов VIА-группы. Сера и её 

соединения 
 10     

2.3 
Общая характеристика химических 

элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 

соединения 
 12    1   

2.4 
Общая характеристика химических 

элементов IVА-группы. Углерод и 

кремний, их соединения. Бор 
 13   1   2   

Итого по разделу  43   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства металлов  10     

3.2 Важнейшие металлы и их соединения  22   1   2   

Итого по разделу  32   
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Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 
Вещества и материалы в жизни человека. 

Основы экологической грамотности 
 5     

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Обобщение знаний 

5.1 
Повторение и обобщение знаний 

основных разделов курсов 8—9 классов 
 10    2   

Итого по разделу  10   

Резервное время  10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   4   11   
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БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 
Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  
В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 
Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
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Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа – единое целое. 
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 

профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 

человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 
2.  Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 
3.  Организмы – тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 
Ознакомление с принципами систематики организмов.  
Наблюдение за потреблением воды растением. 
4.  Организмы и среда обитания 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов. 
Лабораторные и практические работы. 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5.  Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные 

сообщества). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

других искусственных сообществ). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 
6.  Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 
Практические работы. 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 
 
6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие признаки растений. 
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 
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Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь между собой. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие 

растения. 
Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян. Состав и строение семян.  
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые 

волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.  
Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, 

биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая 

мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 
Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 
Изучение микропрепарата клеток корня. 
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя 

и других растений). 
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 
Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 
Изучение строения цветков. 
Ознакомление с различными типами соцветий.  
Изучение строения семян двудольных растений. 
Изучение строения семян однодольных растений. 
3.  Жизнедеятельность растительного организма 
Обмен веществ у растений 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 

питание растений. Удобрения.  
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Питание растения.  
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 
Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека. 
Дыхание растения. 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 
Транспорт веществ в растении. 
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ 

в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 
Рост и развитие растения. 
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. 

Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 
Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 
Лабораторные и практические работы. 
Наблюдение за ростом корня.  
Наблюдение за ростом побега. 
Определение возраста дерева по спилу. 
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и другие растения). 
Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 
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Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 
Определение условий прорастания семян. 

 
7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 

жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности 

человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития 

папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. 

Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 
Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни 

человека. 
Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 
Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, 

или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
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Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(на примере ели, сосны или лиственницы). 
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 
Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 
2.  Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 
3.  Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 
4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение сельскохозяйственных растений региона.  
Изучение сорных растений региона. 
5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 

с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 
Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
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Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах). 
Изучение строения лишайников. 
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 
8 КЛАСС 

1. Животный организм 
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками 

и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и другое. 
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание 

рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). 

Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 

дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у 

птиц. 
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. 

Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 
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Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 

животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи 

у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой 

диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 

линии у рыб. 
Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 

яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: 

прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 
Лабораторные и практические работы. 
Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  
Изучение способов поглощения пищи у животных. 
Изучение способов дыхания у животных. 
Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
Изучение покровов тела у животных. 
Изучение органов чувств у животных. 
Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 
3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении 

и родстве животных в классификации животных. 
Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические 
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виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 
Лабораторные и практические работы 
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 
Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный 

аквариум). 
Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
Изготовление модели пресноводной гидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие 

червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 

паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. 

Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном 

препарате и микропрепарате). 
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых 

влажных и микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

других крупных насекомых-вредителей). 
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Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, 

или Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, 

развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 
Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение 

и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления 

в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 

птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 

природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела 

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
Исследование особенностей скелета птицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 
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Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда 

Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 
Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
4. Развитие животного мира на Земле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного 

мира. 
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы 

эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 
6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 

подхода. Загрязнение окружающей среды. 
Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов 

в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 
 
9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 
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происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 
2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 
3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, 

его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 
Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 
4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 
Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование свойств кости. 
Изучение строения костей (на муляжах). 
Изучение строения позвонков (на муляжах).  
Определение гибкости позвоночника. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
Выявление нарушения осанки. 
Определение признаков плоскостопия. 
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Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 
5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 
6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные и практические работы. 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 
Первая помощь при кровотечениях. 
7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 
Лабораторные и практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 
8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком 

и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. 

Павлова. 
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
Наблюдение действия желудочного сока на белки. 
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9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 
Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование состава продуктов питания. 
Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 
10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
Определение жирности различных участков кожи лица. 
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 
11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы. 
Определение местоположения почек (на муляже).  
Описание мер профилактики болезней почек. 
12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 

для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 
Лабораторные и практические работы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 
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Лабораторные и практические работы 
Определение остроты зрения у человека. 
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
Изучение строения органа слуха (на муляже). 
14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение кратковременной памяти. 
Определение объёма механической и логической памяти. 
Оценка сформированности навыков логического мышления. 
15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для 

сохранения человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 
1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 
4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 
сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 
6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 
осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
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ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

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

анализа; 
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
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; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
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овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–

5 профессий); 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 
различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 
проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 
выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 



651 
 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; 
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 
выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 
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применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, 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; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, труду (технологии), предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие 

растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по 

изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 
выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 
определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 
выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 
характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
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приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 
раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, труду (технологии), литературе, и предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать 

информацию из одной знаковой системыв другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 
характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, 

вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 
раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 
характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 
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различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

простейших – по изображениям; 
выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 
классифицировать животных на основании особенностей строения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 
раскрывать роль животных в природных сообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, труду (технологии), предметов гуманитарного 

циклов, различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 
объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 
сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 
применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 
различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 
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владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства, технологии, основ безопасности и защиты Родины, физической культуры; 
использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Биология — наука о живой природе  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6   2   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Растительный организм  8    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
 11    3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14   2   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
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 7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Систематические группы растений  19    4.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   6.5   

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
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 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Животный организм  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

2 
Строение и жизнедеятельность организма 

животного 
 12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

3 
Основные категории систематики 

животных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

4 Одноклеточные животные - простейшие  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

5 
Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

6 Плоские, круглые, кольчатые черви  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

7 Членистоногие  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

8 Моллюски  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

9 Хордовые  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

10 Рыбы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

11 Земноводные  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

12 Пресмыкающиеся  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

13 Птицы  4    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
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https://m.edsoo.ru/7f418886 

14 Млекопитающие  7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

15 Развитие животного мира на Земле  4   2   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

16 Животные в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

17 Животные и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

18 Резервное время  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   11.5   

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


662 
 

 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Человек — биосоциальный вид  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение энергии  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 Органы чувств и сенсорные системы  5    1.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   15   

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


664 
 

 

БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 
Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  
В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 
Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
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Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по биологии. 



666 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа – единое целое. 
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 

профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 

человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 
2.  Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 
3.  Организмы – тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 
Ознакомление с принципами систематики организмов.  
Наблюдение за потреблением воды растением. 
4.  Организмы и среда обитания 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов. 
Лабораторные и практические работы. 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5.  Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные 

сообщества). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

других искусственных сообществ). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 
6.  Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 
Практические работы. 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 
 
6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие признаки растений. 
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 
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Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь между собой. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие 

растения. 
Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян. Состав и строение семян.  
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые 

волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.  
Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, 

биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая 

мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 
Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 
Изучение микропрепарата клеток корня. 
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя 

и других растений). 
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 
Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 
Изучение строения цветков. 
Ознакомление с различными типами соцветий.  
Изучение строения семян двудольных растений. 
Изучение строения семян однодольных растений. 
3.  Жизнедеятельность растительного организма 
Обмен веществ у растений 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 

питание растений. Удобрения.  
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Питание растения.  
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 
Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека. 
Дыхание растения. 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 
Транспорт веществ в растении. 
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ 

в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 
Рост и развитие растения. 
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. 

Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 
Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 
Лабораторные и практические работы. 
Наблюдение за ростом корня.  
Наблюдение за ростом побега. 
Определение возраста дерева по спилу. 
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и другие растения). 
Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 



670 
 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 
Определение условий прорастания семян. 

 
7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 

жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности 

человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития 

папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. 

Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 
Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни 

человека. 
Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 
Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, 

или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
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Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(на примере ели, сосны или лиственницы). 
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.  
Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 
2.  Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 
3.  Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 
4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение сельскохозяйственных растений региона.  
Изучение сорных растений региона. 
5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 

с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 
Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
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Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах). 
Изучение строения лишайников. 
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 
8 КЛАСС 

1. Животный организм 
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками 

и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и другое. 
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. 

Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание 

рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). 

Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 

дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у 

птиц. 
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. 

Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 
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Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 

животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи 

у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой 

диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 

линии у рыб. 
Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 

яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: 

прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 
Лабораторные и практические работы. 
Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  
Изучение способов поглощения пищи у животных. 
Изучение способов дыхания у животных. 
Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
Изучение покровов тела у животных. 
Изучение органов чувств у животных. 
Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 
3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении 

и родстве животных в классификации животных. 
Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические 
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виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 
Лабораторные и практические работы 
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 
Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный 

аквариум). 
Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
Изготовление модели пресноводной гидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие 

червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 

паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. 

Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном 

препарате и микропрепарате). 
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых 

влажных и микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

других крупных насекомых-вредителей). 
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Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, 

или Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, 

развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 
Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение 

и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления 

в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 

птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 

природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела 

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
Исследование особенностей скелета птицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 
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Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда 

Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 
Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
4. Развитие животного мира на Земле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного 

мира. 
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы 

эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 
6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 

подхода. Загрязнение окружающей среды. 
Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов 

в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 
 
9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 
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происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 
2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 
3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, 

его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 
Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 
4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 
Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование свойств кости. 
Изучение строения костей (на муляжах). 
Изучение строения позвонков (на муляжах).  
Определение гибкости позвоночника. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
Выявление нарушения осанки. 
Определение признаков плоскостопия. 
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Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 
5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 
6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные и практические работы. 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 
Первая помощь при кровотечениях. 
7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 
Лабораторные и практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 
8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком 

и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. 

Павлова. 
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
Наблюдение действия желудочного сока на белки. 
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9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 
Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование состава продуктов питания. 
Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 
10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 
Лабораторные и практические работы. 
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
Определение жирности различных участков кожи лица. 
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 
11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы. 
Определение местоположения почек (на муляже).  
Описание мер профилактики болезней почек. 
12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний 

для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 
Лабораторные и практические работы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 
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Лабораторные и практические работы 
Определение остроты зрения у человека. 
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
Изучение строения органа слуха (на муляже). 
14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение кратковременной памяти. 
Определение объёма механической и логической памяти. 
Оценка сформированности навыков логического мышления. 
15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для 

сохранения человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 
1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 
4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 
сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 
6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 
осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
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ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

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

анализа; 
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
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; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
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овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–

5 профессий); 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 
различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 
проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 
выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 
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применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; 
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 
выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 
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применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, 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; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, труду (технологии), предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие 

растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по 

изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 
выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 
определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 
выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 
характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 



688 
 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 
раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, труду (технологии), литературе, и предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать 

информацию из одной знаковой системыв другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 
характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, 

вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 
раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 
характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 
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различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

простейших – по изображениям; 
выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 
классифицировать животных на основании особенностей строения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 
раскрывать роль животных в природных сообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, труду (технологии), предметов гуманитарного 

циклов, различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 
объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 
сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 
применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 
различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 
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владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства, технологии, основ безопасности и защиты Родины, физической культуры; 
использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Биология — наука о живой природе  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6   2   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Растительный организм  8    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
 11    3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14   2   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


694 
 

 7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Систематические группы растений  19    4.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   6.5   

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
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 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Животный организм  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

2 
Строение и жизнедеятельность организма 

животного 
 12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

3 
Основные категории систематики 

животных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

4 Одноклеточные животные - простейшие  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

5 
Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

6 Плоские, круглые, кольчатые черви  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

7 Членистоногие  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

8 Моллюски  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

9 Хордовые  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

10 Рыбы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

11 Земноводные  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

12 Пресмыкающиеся  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

13 Птицы  4    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
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https://m.edsoo.ru/7f418886 

14 Млекопитающие  7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

15 Развитие животного мира на Земле  4   2   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

16 Животные в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

17 Животные и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

18 Резервное время  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   11.5   

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
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 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Человек — биосоциальный вид  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение энергии  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 Органы чувств и сенсорные системы  5    1.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   15   

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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ОСНОВЫ ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

(ОДНКНР) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее соответственно – курс ОДНКНР, ОДНКНР) направлено на формирование 

нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), 

формирование исторической памяти.  
В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 
формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 
создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 
формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 
идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 
Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 
овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; 
приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 
развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 
становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 
формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 
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обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 
воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному 

и культурному наследию народов Российской Федерации; 
содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



701 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
5 КЛАСС 
 
Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом» 
 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 

угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 
Тема 2. Наш дом – Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 
Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 
Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. 

Русский язык – основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 
Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России. 
Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 
Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная 

культура как реализация ценностей. 
Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 
Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование 

как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание 

о культуре народов России. 
Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 
 
Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 
 
Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 
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Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о 

семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов 

искусства. 
Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 
Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 
Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). 

Семейное древо. Семейные традиции. 
Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 
 
Тема 17. Личность – общество – культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 
Тема 18. Духовный мир человека. 

Человек – творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это 

такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 
Тематический блок 4. «Культурное единство России» 
 
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 
Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. 

Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 
Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая Родина – часть общего Отечества. 
Тема 25. Праздники в культуре народов России. 
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Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных 

идеалов. 
Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. 

Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели 

истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 
Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его 

музыке и инструментах. 
Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 

Выдающиеся художники разных народов России. 
Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и 

его ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры 

народа в его литературе. 
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 
Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 
Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 
Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 
Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных 

традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России. 
6 КЛАСС 
 
Тематический блок 1. «Культура как социальность» 
 
Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни 

людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования социального 

облика общества. 
Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни 

людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования социального 

облика общества. 
Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в 

разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 

исторического развития народов России. 
Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 
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Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий 

труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на 

культуру и ценности общества? 
Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. 
Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. 

Важность образования для современного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 
Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие 

и традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов 

России. 
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 
Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как 

регулятор свободы. 
Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 

Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность. 
Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и 

религиозный идеал человека. 
Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. 

Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 
Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 
Тематический блок 3. «Человек как член общества» 
Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 
Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в 

мирное время. Милосердие, взаимопомощь. 
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 
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Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные 

границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь. 
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 
Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 
Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 
Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство. Общественные блага. 
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. 
Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 
Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 
Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 
Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в 

целом. 
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 
Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных.  
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей 

профессии. 
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 
 
Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина. 
Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 
 
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. 

Военные подвиги. Честь. Доблесть. 
 
Тема 28. Государство. Россия – наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. 

Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть 

гражданином. Российская гражданская идентичность. 
 
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 
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Портрет школы или класса через добрые дела. 
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 
Тема 32. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного курса.  
Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 
Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 
Личностные результаты освоения курса 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. 
В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности;2) гражданского воспитания: 
осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

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

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 
сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;3) ценности познавательной деятельности: 
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;4) духовно-нравственного воспитания: 
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сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

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

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

поступках, поведении, расточительном потреблении. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях) и универсальные учебные действия (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 педагогом и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 
В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы 

(логические универсальные учебные действия); 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 
смысловое чтение; 
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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 (учебное 

сотрудничество);умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; 
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 
формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная 

компетентность). 
 Регулятивные универсальные учебные действия: 
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (целеполагание); 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 
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 (контроль и коррекция); 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения курса включают освоение 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 проектов. 
 
5 КЛАСС 
 
Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом» 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих 

религий для формирования личности гражданина России; 
иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 
понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 
Тема 2. Наш дом – Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 
знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 
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понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 
Тема 3. Язык и история. 
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 
иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 
понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 
обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 
Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. 
Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 
знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 
понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь 

приводить примеры; 
иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 
Тема 5. Истоки родной культуры. 
Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 
Тема 6. Материальная культура. 
Иметь представление об артефактах культуры; 
иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 
понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 
понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России 

от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 
Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 
знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 
понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 
осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 
знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 
Тема 8. Культура и религия. 
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Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни 

общества и основные социально-культурные функции; 
осознавать связь религии и морали; 
понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 
уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины 

мира. 
Тема 9. Культура и образование. 
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 
иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 
понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 
приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 
понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием 

общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как 

получения новых сведений о мире. 
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных особенностях; 
выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 
предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 
обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 
Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 
Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 
иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 
осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 
уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 
понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»; 
осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 
понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 
Тема 12. Родина начинается с семьи. 
Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 
понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 
обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 
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Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 
знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 
уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 
осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно-нравственных идеалов. 
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейных обязанностях; 
уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 
знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 
понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 
Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 
понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 
осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 
характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на 

региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; 
выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 
предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 
обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 
Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность – общество – культура. 
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 
уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, 

человека и культуры; 
понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 
знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 
Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 
осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в 

творчестве; 
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обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 
доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 
знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни 

человека; 
обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 
Тематический блок 4. «Культурное единство России» 
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 
иметь представление о значении и функциях изучения истории; 
осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

процесса. Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. 

Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и 

патриота. 
Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 
рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 
обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 
находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 
Тема 22. Взаимовлияние культур. 
Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов 

общества; 
понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 
знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 
Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных 

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 
осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт 

«полиэтничность»; 
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 
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уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 
Тема 25. Праздники в культуре народов России. 
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 
устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 
различать основные типы праздников; 
уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 
анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 
понимать основной смысл семейных праздников; 
определять нравственный смысл праздников народов России; 
осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, 

как воплощение духовно-нравственных идеалов. 
Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 

этапами исторического развития; 
понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности;осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-

технического развития и типами жилищ; 
осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 
устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 
иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 
Тема 27. Музыкальная культура народов России. 
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 
обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 
находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 
знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 
Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 
уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 

орнаменты; 
обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 
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находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 
знать основные темы изобразительного искусства народов России. 
Тема 29. Фольклор и литература народов России. 
Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 
понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 
воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как 

отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 
знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 
оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 
уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 
уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 

людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 
Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 

политической географии; 
понимать, что такое культурная карта народов России; 
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 
Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 
Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов 

России для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 
понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 
6 КЛАСС 
 
Тематический блок 1. «Культура как социальность» 
Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 
понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных 

явлений; 
уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием 

общества; 
понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических 

процессов; 
уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами 

развития социума. 
Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 
Характеризовать административно-территориальное деление России; 
знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте России; 
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понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в 

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных 

этносов; 
объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 
характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 
Тема 3. История быта как история культуры. 
Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 
находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических 

условиях. 
Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 
осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 
демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и 

духовно-нравственной важности; 
понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 
осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 
Тема 5. Образование в культуре народов России. 
Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных 

этапах его развития; 
понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания; 
понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных 

общественных процессах; 
обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 
характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека. 
Тема 6. Права и обязанности человека. 
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая 

культура»; 
характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 
понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности 

человека; 
понимать необходимость соблюдения прав человека; 
понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 
приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 
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Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»;характеризовать основные культурообразующие конфессии; 
знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе 

общественного развития; 
понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития 

общества. 
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 
Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его 

духовно-нравственные ориентиры; 
понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и 

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 
называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 
Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных 

качеств человека; 
осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными 

и нравственными ценностями; 
понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 
обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, 

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 
характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», 

«право» и «долг»; 
понимать важность коллективизма как ценности современной России и его 

приоритет перед идеологией индивидуализма; 
приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве 

современной России. 
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 
Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 
характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также 

потребности человека для гармоничного развития существования на каждом из этапов; 
обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 
знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 
Тема 11. Религия как источник нравственности. 
Характеризовать нравственный потенциал религии; 
знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России; 
знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 
уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей 

для современного общества. 
Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 
Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 
определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую 

роль в современной культуре; 
характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 
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осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 
Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 
понимать особенности этики как науки; 
объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; 
обосновывать важность и необходимость нравственности для социального 

благополучия общества и личности. 
Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 
уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 
доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 
Тематический блок 3. «Человек как член общества» 
Тема 15. Труд делает человека человеком. 
Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 
объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 
понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого 

себя; 
оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 
осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; 
объяснять важность труда и его экономической стоимости; 
знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также 

«общественная оценка труда». 
Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 
Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 
понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 
уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 
знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 
обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через 

значимость для общества и понимание последствий. 
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 
Характеризовать понятие «социальные отношения»; 
понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в 

приложении к его нравственному и духовному развитию; 
осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии 

личности; 
обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы; 
обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 
понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном 

аспекте. 
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 
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Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-

нравственных идеалов и ценностей; 
приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном 

для понимания уровне; 
обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а 

также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 
Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 
Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 
анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 
уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 
Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных 

ценностей российского народа; 
находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии 

народов России; 
знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 
находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 
Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 
иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий; 
осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных 

профессий; 
приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 
Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 
доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и 

для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 
характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в 

жизни общества; 
приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 
понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 
Характеризовать понятие «наука»; 
уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 
называть имена выдающихся учёных России; 
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обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования 

научного знания; 
характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 
обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в 

доказательство этих понятий. 
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 
Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 
обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде 

труда. 
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 
Тема 25. Гражданин. 
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 
Тема 26. Патриотизм. 
Характеризовать понятие «патриотизм»; 
приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 
различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 
уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 
Характеризовать понятия «война» и «мир»; 
доказывать важность сохранения мира и согласия; 
обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 
понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 
характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 
Тема 28. Государство. Россия – наша родина. 
Характеризовать понятие «государство»; 
уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 
характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 
характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 
обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 

источники. 
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 
Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, 

их нравственного характера; 
находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса. 
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 
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Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 
приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 
формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему 

присущи. 
Тема 32. Человек и культура (проект). 
Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 
уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями культуры; 
показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 
характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием 

исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так 

и с отрицательной стороны. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Россия – наш общий дом  10     

2 
Семья и духовно-нравственные 

ценности 
 6     

3 
Духовно-нравственное богатство 

личности 
 3     

4 Культурное единство России  13     

5 Обобщение и повторение  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Культура как социальность  8     

2 Человек и его отражение в культуре  6     

3 Человек как член общества  10     

4 Родина и патриотизм  8     

5 Обобщение и повторение  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, 

с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений 

с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 
Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.  
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 
Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 
Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 
Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала.  
Основная цель реализации программы по музыке – 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). 
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 
становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 
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развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 
формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 
Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 
приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания;  
осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 
формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 
формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 
расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 
развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 
слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 
исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 
сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 
творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 
исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 

модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как 

вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, их творческих способностей.  
Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета:  
инвариантные модули: 
модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  
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модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  
вариативные модули: 
модуль № 5 «Музыка народов мира»;  
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  
модуль № 7 «Духовная музыка»;  
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 



727 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Инвариантные модули 
 
Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 
Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и 

игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 
определение на слух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
жанра, основного настроения, характера музыки; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 
Календарный фольклор. 
Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, 

зимние, весенние – на выбор учителя). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в 

народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 
Семейный фольклор. 
Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 
изучение особенностей их исполнения и звучания; 
определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных 

образов; 
разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору 

учителя); 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 
Наш край сегодня. 
Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, 

города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория. 
Виды деятельности обучающихся: 
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 
знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства; 
вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 
исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей 

малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 
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творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; 

съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленныена сохранение и 

продолжение музыкальных традиций своего края. 
 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 
Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей 

страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного 

тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. 

Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для обучающихся 

Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно 

выбрать среди более удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди 

культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в 

аудио- и видеозаписи; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 
определение на слух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
жанра, характера музыки. 
Фольклорные жанры. 
Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и видеозаписи; 
аутентичная манера исполнения; 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

разных народов; 
выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и 

эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных 

народных танцев и песен; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов 

России; музыкальный фестиваль «Народы России». 
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 
Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных 

исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 
Виды деятельности обучающихся: 
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 
знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 
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наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 
вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере 

выбранной региональной традиции); 
посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного 

данной теме; 
обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 
На рубежах культур. 
Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-

следственных связей такого смешения; 
изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 
вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в 

фестивале традиционной культуры. 
 
Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с 

изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», 

переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 

продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 
Образы родной земли. 
Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, народного 

быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. 

Гаврилина и других композиторов). 
Виды деятельности обучающихся: 
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 
выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

русским композитором-классиком; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 
вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; 

посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения 

русских композиторов. 
Золотой век русской культуры. 
Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной 

музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И.Чайковского, 

Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов).  
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного 

содержания, выразительных средств; 
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разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического 

характера, сочиненного русским композитором-классиком; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

русской культуре XIX века; 
создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; реконструкция 

костюмированного бала, музыкального салона. 
История страны и народа в музыке русских композиторов. 
Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере 

сочинений композиторов – Н.А.Римского-Корсакова, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, 

С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и других композиторов).  
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 
исполнение Гимна Российской Федерации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) 

или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 
Русский балет. 
Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов 

балета. Дягилевские сезоны. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетных трупп за рубежом; 
посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 
характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 
съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 
Русская исполнительская школа. 
Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. 

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). 

Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. 

Чайковского.  
Виды деятельности обучающихся: 
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 
создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 
Русская музыка – взгляд в будущее. 
Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор 

Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и 

других композиторов). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства; 
слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств 

в создании современной музыки; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной 

электроники в России; 
импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных 

продуктов и электронных гаджетов. 
 
Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 
Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 
Виды деятельности обучающихся: 
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 
определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной 

схемы; 
разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 
вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр);  
индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 
выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 
Циклические формы и жанры. 
Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных 

тем, разработочный принцип развития. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного 

замысла цикла; 
разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 
знакомство со строением сонатной формы; 
определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное 

изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на 

концерт. 
Симфоническая музыка. 
Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 
освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 
образно-тематический конспект; 
исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 
слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической 

музыки; 
предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 
последующее составление рецензии на концерт. 
Театральные жанры. 
Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная 

структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном 

спектакле. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 
разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание 

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального 

исполнений; 
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 
различение, определение на слух: 
тембров голосов оперных певцов; 
оркестровых групп, тембров инструментов; 
типа номера (соло, дуэт, хор); 
вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои 

и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 
последующее составление рецензии на спектакль. 
Вариативные модули 
Модуль № 5 «Музыка народов мира»  
(изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании 

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой). 
Музыка – древнейший язык человечества. 
Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. 

Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о 

гармонии). 
Виды деятельности обучающихся: 
экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации; 
импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному 

животному); 
озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 
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исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 
Музыкальный фольклор народов Европы.  
Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для 

изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из 

следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная 

культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В 

том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых 

и культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, 

болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, 

трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 
Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Европы; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского 

фольклора и фольклора народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 
Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 
Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа 

музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–

2 национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни людей. 
Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского 

фольклора и фольклора народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 
вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки».  
Народная музыка Американского континента. 
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, 

самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 
Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в 

стиле (жанре) изучаемой традиции. 
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  
Национальные истоки классической музыки. 
Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, 

Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 
Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 
определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из 

числа изучаемых классических произведений; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-

классиков, представителей национальных школ; просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, балета 

драматического спектакля. 
Музыкант и публика. 
Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, 

Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в 

прошлые века и сегодня. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами виртуозной музыки; 
размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев 

публики, так и непонятых современниками; 
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие 

ритмоинтонации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в 

концертном зале, театре оперы и балета; 
вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), 

лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение 

концерта классической музыки с последующим обсуждением в классе; создание 

тематической подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания. 
Музыка – зеркало эпохи. 
Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – 

главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-

гармонический склад на примере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 
исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и 

классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 
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Музыкальный образ. 
Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван 

Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 
узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное 

творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной 

таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и 

живописи, в музыке и литературе). 
Музыкальная драматургия. 
Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение 

музыкального произведения. 
Виды деятельности обучающихся: 
наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 
умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, 

чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 
узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе 

развития; 
составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его 

развитии; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского 

фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 
Музыкальный стиль. 
Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчества В.А. Моцарта, 

К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 
Виды деятельности обучающихся: 
обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля 

(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 
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исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, 

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
определение на слух в звучании незнакомого произведения: 
принадлежности к одному из изученных стилей; 
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 
жанра, круга образов; 
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных 

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении); 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 
Модуль № 7 «Духовная музыка»  
Храмовый синтез искусств. 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или 

пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения. 
Виды деятельности обучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и 

основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 
осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 
исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 
определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, 

живописи, архитектуры), относящихся: 
к русской православной традиции; 
западноевропейской христианской традиции; 
другим конфессиям (по выбору учителя); 
вариативно: посещение концерта духовной музыки. 
Развитие церковной музыки  
Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 

реквием. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с историей возникновения нотной записи; 
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты); 
знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов 

(одноголосие); 
слушание духовной музыки; 
определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный склад, 

полифония); принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 
вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных явлений, 
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стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследовательские и 

творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 
Музыкальные жанры богослужения. 
Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной 

музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное бдение. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с 

религиозным каноном; 
вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 
устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 
Религиозные темы и образы в современной музыке. 
Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление 

религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в 

контексте современной культуры.  
Виды деятельности обучающихся: 
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в 

культуре XX–XXI веков; 
исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 
вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в 

наше время»; посещение концерта духовной музыки. 
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Джаз. 
Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового 

языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная 

структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 
разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 
определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); вариативно: сочинение 

блюза; посещение концерта джазовой музыки. 
Мюзикл. 
Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на 

примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре 

мюзикла на российской сцене. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 
анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах 

массовой информации; 



738 
 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного 

текста для данной постановки; 
разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 
Молодежная музыкальная культура. 
Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI 

веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская 

песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  
Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и 

другие группы и исполнители); 
разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 
дискуссия на тему «Современная музыка»; 
вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 
Музыка цифрового мира. 
Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка 

на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество 

в условиях цифровой среды. 
Виды деятельности обучающихся: 
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 
просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 
разучивание и исполнение популярной современной песни; 
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека; создание собственного музыкального клипа. 
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка и литература. 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке 

(поэма, баллада). Программная музыка. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 
сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 
рисование образов программной музыки; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 
Музыка и живопись. 
Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление 

интонаций изобразительного характера; 
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музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 
вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников. 
Музыка и театр. 
Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, 

Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство 

музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными 

композиторами для драматического театра; 
разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 
вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 
Музыка кино и телевидения. 
Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая 

музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и 

др.). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 
просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма; 
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом 

на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы 

(фильма-балета)?». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

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 

культуру; 
интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 
2) 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, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными 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 волонтера в дни праздничных мероприятий. 
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; 
готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 
4) 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. 
5) 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; 
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овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 
овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии. 
6) 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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 
7) трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
8) экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
нравственно-эстетическое отношение к природе, 
участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 
9) адаптации 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; 
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 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
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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 

звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного 

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 проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом 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 учетом поставленных целей; 
оценивать надежность 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) в зависимости от коммуникативной 

установки. 
Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального 

мышления. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
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1) 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 интонационно-выразительные возможностив ситуации 

публичного выступления; 
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 
2) вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 
выражать свое 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. 
3) 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, групповойи индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

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; 
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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 учетом 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 ее изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 

опыту; 
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 
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 свое 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 все вокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия). 
 
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. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 
воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 
знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают 

на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 
понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 
К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 
отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 
К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 
К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 
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. 
К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 
рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного 

жанра; 
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выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 
К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-

национальных традиций и жанров). 
К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 
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. 
К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  
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. 
К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 
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. 
К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 
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) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 
высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Фольклор – народное творчество  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Россия – наш общий дом  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 
Фольклор в творчестве 

профессиональных композиторов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.2 Золотой век русской культуры  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.3 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.2 Симфоническая музыка  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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4.3 Циклические формы и жанры  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

1.2 
Музыкальный фольклор народов Азии и 

Африки 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 
Национальные истоки классической 

музыки 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 Музыка-зеркало эпохи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 Храмовый синтез искусств  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Мюзикл  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  1   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и литература  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.2 Музыка и театр  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.3 Музыка кино и телевидения  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.4 Музыка и изобразительное искусство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Фольклорные жанры  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

2.2 На рубежах культур  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.2 Русская исполнительская школа  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.3 Русская музыка – взгляд в будущее  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.4 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.5 Русский балет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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4.1 Театральные жанры  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Камерная музыка  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Циклические формы и жанры  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.4 Симфоническая музыка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Музыкальный фольклор народов 

Европы 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

1.2 
Народная музыка американского 

континента 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 Музыкальный образ  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Духовная музыкаа 

3.1 Храмовый синтез искусств  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Молодежная музыкальная культура  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Музыка цифрового мира  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Мюзикл  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и живопись  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

5.2 Музыка кино и телевидения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


753 
 

 7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Календарный фольклор  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

1.2 Семейный фольклор  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Фольклорные жанры  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

3.2 Русский балет  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.2 Театральные жанры  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.3 Симфоническая музыка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
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4.4 Циклические формы и жанры  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  9   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 По странам и континентам  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 Музыкальная драматургия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.2 Музыкальный образ  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.3 Музыкант и публика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.4 Музыкальный стиль  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 Музыкальные жанры богослужения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Молодежная музыкальная культура  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.2 
Джазовые композиции и популярные 

хиты 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и живопись. Симфоническая  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
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картина https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
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 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 На рубежах культур  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Русский балет  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

3.2 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

3.3 Русская исполнительская школа  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 Театральные жанры  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 Симфоническая музыка  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  8   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
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Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Музыкальный фольклор народов Азии и 

Африки 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 Музыка – зеркало эпохи  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 
Религиозные темы и образы в 

современной музыке 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Музыка цифрового мира  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 Мюзикл  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.3 Традиции и новаторство в музыке  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка кино и телевидения  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  
Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  
Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития 

и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 
Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах (вариативно). 
Задачами изобразительного искусства являются: 
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 
формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 
формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 
формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 
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развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). 

Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание 

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном 

или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 
Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 
Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 
Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 
Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный) 
Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
5 КЛАСС 
 
 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 
 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 
 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство 

и предметная среда жизни людей. 
 

Древние корни народного искусства. 
 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 
 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 
 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 
 

Убранство русской избы. 
 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 
 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
 

Декоративные элементы жилой среды. 
 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 
 



761 
 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 
 

Народный праздничный костюм. 
 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 
 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 
 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 
 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 
 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 
 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 
 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 
 

Народные художественные промыслы. 
 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 
 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 

лён). 
 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 
 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 
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Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 
 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 
 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии. 
 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости 

и объёмности изображения. 
 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 
 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 
 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 
 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и культурных традиций. 
 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 
 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 
 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 
 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 
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украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох. 
 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 
 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 
 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 
 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 
 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 
 
 
6 КЛАСС 
 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 
Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 
Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. 
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное – 

светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
Жанры изобразительного искусства. 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 
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Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 
Натюрморт. 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 

точка схода, правила перспективных сокращений. 
Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения 

«по свету» и «против света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
Портрет. 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 
Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и 

европейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. 
Роль освещения головы при создании портретного образа. 
Свет и тень в изображении головы человека. 
Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 
Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Пейзаж. 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
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Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории 

русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его 

учеников: А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 
Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.  
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Исторический жанр в изобразительном искусстве. 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 
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Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 
 
7 КЛАСС 
 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 

искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты. 
Графический дизайн. 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость 

или открытость композиции. 
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 
Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
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Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.  
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций. 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления. 
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 
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Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 
Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изображения. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение 

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 
Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 
Образ человека и индивидуальное проектирование. 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.  
Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 
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Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 
Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 
 
Вариативный модуль. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» 
Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 
Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 
Художник и искусство театра. 
Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре. 
Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 
Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 
Художественная фотография. 
Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 
Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 
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Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 
Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 
Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии. 
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  
Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии 

пейзажа. 
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями 

в изобразительном искусстве. 
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 
Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 
«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние 

на стиль эпохи. 
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние фотообраза на жизнь людей. 
Изображение и искусство кино. 
Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 
Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 
Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 
Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 
Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 
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Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 
Изобразительное искусство на телевидении. 
Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 
Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 
Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 
Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 
Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 
Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 
1) Патриотическое воспитание. 
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 
2) Гражданское воспитание. 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности.  
3) Духовно-нравственное воспитание. 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
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ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  
4) Эстетическое воспитание. 
Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной 

к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 
5) Ценности познавательной деятельности. 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии 

со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 
6) Экологическое воспитание. 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 
7) Трудовое воспитание. 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 
8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 
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организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
Овладение универсальными познавательными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 

и сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 
 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять положение предметной формы в пространстве; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 
 структурировать предметно-пространственные явления; 
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 
 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
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 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 
 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 
 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 
 признавать своё и чужое право на ошибку; 
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов;  
понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 
иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 
уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, другие техники; 
знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 
владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 
владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 

традиционные образы мирового искусства; 
знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 
уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 
знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 
освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 
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праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 
осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 
знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 
объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 
рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 
называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 
характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 
уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 
различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 
объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 
иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 
уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 

вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 
характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 
понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 
уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 
ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 
иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 
 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 
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объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 
осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать 

и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы; 
иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 
понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 
знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 
обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 
Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 
Натюрморт: 
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  
рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 
знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 
знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 
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листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 
иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 
уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

других портретистов); 
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

другие авторы); 
знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 
иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 
иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 
уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 
иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 
Пейзаж: 
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 
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знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 
уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 
иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 
иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 
понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 
Бытовой жанр: 
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 
уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 
осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей; 
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 
иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 
характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 
иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 
Исторический жанр: 
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 
знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. 

Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 
иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 
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уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 
узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, 

«Весна» С. Боттичелли; 
знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 
Библейские темы в изобразительном искусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 
объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 
знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других 

скульптурах; 
знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 
иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 
иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 
воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 
объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 
рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 
 
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 
объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 
рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 
рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 
объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 
Графический дизайн: 
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 
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объяснять основные средства – требования к композиции; 
уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 
выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 
объяснять выражение «цветовой образ»; 
применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,  

объединённые одним стилем; 
определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 
объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 
иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  
уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 
выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 
знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 
иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 
иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 
характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать 

о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления; 
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знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 
определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 
знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 
характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 

и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 
объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 
иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 
объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 
иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 
объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 
иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде;  
объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 
иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 
уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 
иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 

задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 
различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 
 
По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный) 
знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 
понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
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иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 
Художник и искусство театра: 
иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 
знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 
иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 
иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков 

в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 
иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 
объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 
иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 
понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 
Художественная фотография: 
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 
уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 
уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского 

для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 
различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 
объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 
понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 
иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 
иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 
развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 
уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 
понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории 

ХХ в. и современном мире; 
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иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи; 
иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 
Изображение и искусство кино: 
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 
знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 
объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 
понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 
иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 
иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 
иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 
осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 
иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 
знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 
осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 
иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 

на телевидении; 
применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 
понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 
осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС. МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Введение  1     

2 Древние корни народного искусства  9     

3 Связь времен в народном искусстве  9     

4 Декор - человек, общество, время  9     

5 
Декоративное искусство в 

современном мире 
 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 6 КЛАСС. МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 
 7     

2 Мир наших вещей. Натюрморт  6     

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10     

4 
Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина 
 11     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 7 КЛАСС. МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Архитектура и дизайн – конструктивные 

виды искусства 
 1     

2 Графический дизайн  8     

3 
Макетирование объемно-

пространственных композиций 
 7     

4 
Дизайн и архитектура как среда жизни 

человека 
 10     

5 
Образ человека и индивидуальное 

проектирование 
 8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей. 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 
Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 
Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 
подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 
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развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 
  
Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 
Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  
Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу.  
Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 
Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов.  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)" 
Модуль «Производство и технологии» 
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 
Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий.  
Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 
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Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 
Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 
Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 
Модуль «Робототехника» 
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 
Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 
В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 
 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 
Модуль «Автоматизированные системы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 
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автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 
 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  
В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется 

реализация межпредметных связей: 
с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 
с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 
с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 
с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 
с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов; 
с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 
с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 
Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (технология) 

– 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 

34 часа (1 час в неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 
Модуль «Производство и технологии» 
 
5 класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 

деятельность человека и создание вещей (изделий). 
Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. 

Роль техники в производственной деятельности человека. Классификация техники. 
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 
Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 
 
6 класс 

Модели и моделирование.  
Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  
Технологические задачи и способы их решения. 
Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 
Перспективы развития техники и технологий. 
Мир профессий. Инженерные профессии. 

 
7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки.  
Промышленная эстетика. Дизайн. 
Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 
Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 
Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 
Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства. 
Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке 

труда. 
 
8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 

производством. 
Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. 

Управление инновациями. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение.  
 
9 класс 
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Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.  
Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды.  
Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности.  
Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 
Мир профессий. Выбор профессии.  

 
 
 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
 
5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 
Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 
Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 
Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки). 
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 
Чтение чертежа. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 
 
6 класс 

Создание проектной документации. 
Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 
Стандарты оформления. 
Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 
Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 
Создание печатной продукции в графическом редакторе. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 
 
7 класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 
Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 
Понятие графической модели. 
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Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 
Математические, физические и информационные модели. 
Графические модели. Виды графических моделей. 
Количественная и качественная оценка модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 
 
8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 
Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 
Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
 
9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 
Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 
Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 
Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 
Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.  
 
 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
 
7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 
Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 
Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 
Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 
Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 
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Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
 
8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 
Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 
9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 
Понятие «аддитивные технологии». 
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 
Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 
Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 
Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 
 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
 
5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 
Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 
Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе 

с древесиной. 
Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 
Народные промыслы по обработке древесины. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 
Технологии обработки пищевых продуктов. 
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 
Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 

круп. 
Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 
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Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 
Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 
Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 
Технологии обработки текстильных материалов. 
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 
Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 
Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 
Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 
Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 
Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 
Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

 
6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор 

и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 
Народные промыслы по обработке металла. 
Способы обработки тонколистового металла. 
Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 
Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 
Выполнение проектного изделия по технологической карте. 
Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 
Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 
Технологии обработки пищевых продуктов. 
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 
Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 
Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 
Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 
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Технологии обработки текстильных материалов. 
Современные текстильные материалы, получение и свойства. 
Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 
Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

 
7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 
Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 
Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 
Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 
Технологии обработки пищевых продуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 
Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 
Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 
Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 
Технологии обработки текстильных материалов. 
Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 
Чертёж выкроек швейного изделия. 
Моделирование поясной и плечевой одежды. 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке 

изделия (по выбору обучающихся). 
Оценка качества изготовления швейного изделия. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

 
 
Модуль «Робототехника» 
 
5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 
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Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 
Робототехнический конструктор и комплектующие. 
Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 
Базовые принципы программирования. 
Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

 
6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 
Транспортные роботы. Назначение, особенности. 
Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 
Сборка мобильного робота. 
Принципы программирования мобильных роботов. 
Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты 

и команды программирования роботов. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Учебный проект по робототехнике. 

 
7 класс 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 
Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 
Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 
Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 
Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Учебный проект по робототехнике. 

 
8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

летательных аппаратов. 
Классификация беспилотных летательных аппаратов. 
Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта. 
Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

 
9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы.  
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 
Потребительский интернет вещей.  
Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы.  
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Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных 

систем.  
Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 
Управление роботами с использованием телеметрических систем. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Индивидуальный проект по робототехнике. 
 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
 
Модуль «Автоматизированные системы» 
 
8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 
Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  
Элементная база автоматизированных систем. 
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и 

системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое 

оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 
Управление техническими системами. 
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 
 
 
Модуль «Животноводство» 
 
7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 
Разведение животных. Породы животных, их создание. 
Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 
Производство животноводческих продуктов. 
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 
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Использование цифровых технологий в животноводстве. 
Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическая дойка, 

уборка помещения и другое. 
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 
Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
Модуль «Растениеводство» 
 
7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 
Почвы, виды почв. Плодородие почв. 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 
Сохранение природной среды. 
Сельскохозяйственное производство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 
Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 
автоматизация тепличного хозяйства; 
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 
определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 
использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 
Сельскохозяйственные профессии. 
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
3) эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 
осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 
4) ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз; 
6) трудового воспитания: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 
готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 

дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
умение ориентироваться в мире современных профессий; 
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 
ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 
7) экологического воспитания: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 
Базовые проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 
осуществлять планирование проектной деятельности; 
разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 

«продукта»; 
осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 
Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
опытным путём изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

 
Самоконтроль (рефлексия) :  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 
Умение принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 
уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 
грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

изучаемой технологией. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 
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К концу обучения в 5 классе: 
называть и характеризовать технологии; 
называть и характеризовать потребности человека; 
классифицировать технику, описывать назначение техники; 
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 
использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 
назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 
называть и характеризовать машины и механизмы; 
характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 
характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 
К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 
называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 
выявлять экологические проблемы; 
характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 
характеризовать общие принципы управления; 
анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 
характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 
создавать модели экономической деятельности; 
разрабатывать бизнес-проект; 
оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру.  

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 
называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 
называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур,  

буквы и цифры, условные знаки); 
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называть и применять чертёжные инструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой 

их востребованность на рынке труда. 
 
К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертёжных инструментов; 
знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 
создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой 

их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 
называть и характеризовать виды графических моделей; 
выполнять и оформлять сборочный чертёж; 
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 
владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой 

их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 
создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 
создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой 

их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 
создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 
 
К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 
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называть виды макетов и их назначение; 
создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 
выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 
выполнять сборку деталей макета; 
разрабатывать графическую документацию; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить 

их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 
создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравёр и другие); 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравёр и другие); 
называть и выполнять этапы аддитивного производства; 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
называть области применения 3D-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать её в проектной деятельности; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; 
называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 
называть народные промыслы по обработке древесины; 
характеризовать свойства конструкционных материалов; 
выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 
называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; 
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исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 
знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 
приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 
называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 
называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 
анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 
подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 
выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 
характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 
К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 
называть народные промыслы по обработке металла; 
называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 
обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 
знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 
определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; 
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 
называть национальные блюда из разных видов теста; 
называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 
характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 
выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 
самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 
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выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 
применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 
выполнять художественное оформление изделий; 
называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 
осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 
оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

и экологических позиций; 
знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы; 
знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять 

качество; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 
характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 
характеризовать конструкционные особенности костюма; 
выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 
самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 
знать основные законы робототехники; 
называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 
характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 
применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 
называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 
конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 
программировать мобильного робота; 
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 
называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 
уметь осуществлять робототехнические проекты; 
презентовать изделие; 
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характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 
К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 
характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 
назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 
использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости 

от задач проекта; 
осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 
приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 
характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать 

сферы их применения; 
выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 
выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 
соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 
характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и пр.), назвать области их применения; 
характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 
анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 
составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 
использовать языки программирования для управления роботами; 
осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 
соблюдать правила безопасного пилотирования; 
самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 
 
К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 
называть принципы управления технологическими процессами; 
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 
осуществлять управление учебными техническими системами; 
конструировать автоматизированные системы; 
называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 
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объяснять принцип сборки электрических схем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 
 
К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 
описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства 

своего региона; 
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 
 
К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
назвать опасные для человека дикорастущие растения; 
называть полезные для человека грибы; 
называть опасные для человека грибы; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений 

и их плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 
получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Технологии вокруг нас. Мир труда и 

профессий 
 2     

1.2 Проекты и проектирование  2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Введение в графику и черчение  4     

2.2 
Основные элементы графических 

изображений и их построение. Мир 

профессий 
 4     

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 
Технологии обработки конструкционных 

материалов. Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и ее свойства 
 2     

3.2 
Конструкционные материалы и их 

свойства 
 2     

3.3 

Технологии ручной обработки древесины. 

Технологии обработки древесины с 

использованием электрифицированного 

инструмента 

 4     

3.4 
Технологии отделки изделий из 

древесины. Декорирование древесины 
 2     

3.5 Контроль и оценка качества изделия из  4     
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древесины. Мир профессий. Защита и 

оценка качества проекта 

3.6 
Технологии обработки пищевых продуктов 

Мир профессий 
 8     

3.7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 2     

3.8 
Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для 

изготовления швейных изделий 
 2     

3.9 
Конструирование швейных изделий. 

Чертеж и изготовление выкроек швейного 

изделия 
 4     

3.10 
Технологические операции по пошиву 

изделия. Оценка качества швейного 

изделия. Мир профессий 
 6     

Итого по разделу  36   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор 
 4     

4.2 
Конструирование: подвижные и 

неподвижные соединения, механическая 

передача 
 2     

4.3 
Электронные устройства: двигатель и 

контроллер, назначение, устройство и 

функции 
 2     

4.4 Программирование робота  2     

4.5 Датчики, их функции и принцип работы  4     

4.6 
Мир профессий в робототехнике. Основы 

проектной деятельности 
 6     

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Модели и моделирование. Мир 

профессий 
 2     

1.2 
Машины и механизмы.Перспективы 

развития техники и технологий 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Черчение. Основные геометрические 

построения 
 2     

2.2 
Компьютерная графика. Мир 

изображений. Создание изображений в 

графическом редакторе 
 4     

2.3 
Создание печатной продукции в 

графическом редакторе. Мир профессий 
 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 
Технологии обработки конструкционных 

материалов. Металлы и сплавы 
 2     

3.2 
Технологии обработки тонколистового 

металла 
 2     

3.3 
Технологии изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки 
 6     

3.4 
Контроль и оценка качества изделий из 

металла. Мир профессий 
 4     

3.5 Технологии обработки пищевых  8     



815 
 

продуктов. Мир профессий 

3.6 
Технологии обработки текстильных 

материалов. Мир профессий 
 2     

3.7 
Современные текстильные материалы, 

получение и свойства 
 2     

3.8 
Выполнение технологических операций 

по раскрою и пошиву швейного изделия 
 10     

Итого по разделу  36   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Мобильная робототехника  2     

4.2 Роботы: конструирование и управление  4     

4.3 
Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков 
 4     

4.4 
Управление движущейся моделью робота 

в компьютерно-управляемой среде 
 2     

4.5 
Программирование управления одним 

сервомотором 
 4     

4.6 
Групповой учебный проект по 

робототехнике. Профессии в области 

робототехники 
 4     

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Дизайн и технологии. Мир профессий  2     

1.2 
Цифровые технологии на производстве. 

Управление производством 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Конструкторская документация  2     

2.2 

Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательность построения чертежа в 

САПР. Мир профессий 

 6     

Итого по разделу  8   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Модели и 3D- моделирование. 

Макетирование 
 2     

3.2 
Создание объёмных моделей с помощью 

компьютерных программ 
 4     

3.3 

Программа для редактирования готовых 

моделей. Основные приемы 

макетирования. Оценка качества макета. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-печатью 

 4     

Итого по разделу  10   

Раздел 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 
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4.1 
Технологии обработки композиционных 

материалов. Композиционные материалы 
 4     

4.2 
Технологии механической обработки 

металлов с помощью станков 
 4     

4.3 
Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и 

использование 
 2     

4.4 
Контроль и оценка качества изделия из 

конструкционных материалов. Мир 

профессий. Защита проекта 
 4     

4.5 
Технологии обработки пищевых 

продуктов. Рыба и мясо в питании 

человека. Мир профессий 
 6     

4.6 
Конструирование одежды. Плечевая и 

поясная одежда 
 4     

4.7 
Мир профессий. Профессии, связанные с 

производством одежды 
 2     

Итого по разделу  26   

Раздел 5. Робототехника 

5.1 Промышленные и бытовые роботы  4     

5.2 
Алгоритмизация и программирование 

роботов 
 4     

5.3 
Программирование управления 

роботизированными моделями 
 6     

5.4 

Групповой робототехнический проект с 

использованием контроллера и 

электронных компонентов 

«Взаимодействие роботов». Мир 

профессий 

 6     

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Дизайн и технологии. Мир профессий  2      

1.2 
Цифровые технологии на производстве. 

Управление производством 
 2      

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Конструкторская документация  2      

2.2 

Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательность построения чертежа 

в САПР. Мир профессий 

 6      

Итого по разделу  8   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Модели и 3D- моделирование. 

Макетирование Создание объёмных 

моделей с помощью компьютерных 

программ 

 2      

3.2 
Основные приемы макетирования Мир 

профессий. Профессии, связанные с 3D-

печатью 
 2      

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4.1 
Технологии обработки композиционных 

материалов. Композиционные материалы 
 4      
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4.2 
Технологии механической обработки 

металлов с помощью станков 
 4      

4.3 
Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и 

использование 
 2      

4.4 
Контроль и оценка качества изделия из 

конструкционных материалов. Мир 

профессий. Защита проекта 
 2      

4.5 
Анализ и самоанализ результатов 

проектной деятельности 
 2      

4.6 
Технологии обработки пищевых 

продуктов. Рыба в питании человека 
 6      

4.7 
Конструирование одежды. Плечевая и 

поясная одежда 
 4      

4.8 
Мир профессий. Профессии, связанные с 

производством одежды 
 2      

Итого по разделу  26   

Раздел 5. Робототехника 

5.1 Промышленные и бытовые роботы  4      

5.2 
Алгоритмизация и программирование 

роботов. 
 4      

5.3 
Программирование управления 

роботизированными моделями 
 6      

Итого по разделу  14   

Раздел 6. Растениеводство 

6.1 
Технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур 
 2      

6.2 
Полезные для человека дикорастущие 

растения, их заготовка 
 2      

6.3 
Экологические проблемы региона и их 

решение 
 2      
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Итого по разделу  6   

Раздел 7. Животноводство 

7.1 
Традиции выращивания 

сельскохозяйственных животных региона 
 2      

7.2 

Основы проектной деятельности. 

Учебный групповой проект 

«Особенности сельского хозяйства 

региона» 

 2      

7.3 

Мир профессий. Основы проектной 

деятельности. Учебный групповой проект 

«Особенности сельского хозяйства 

региона» 

 2      

Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Управление производством и технологии  1     

1.2 Производство и его виды  1     

1.3 
Рынок труда. Функции рынка труда. Мир 

профессий 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология построения трехмерных 

моделей и чертежей в САПР. Создание 

трехмерной модели в САПР. Мир 

профессий 

 2     

2.2 
Технология построения чертежа в САПР 

на основе трехмерной модели 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Прототипирование. 3D-моделирование 

как технология создания трехмерных 

моделей 
 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 
Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования 
 2     

3.4 
Проектирование и изготовление 

прототипов реальных объектов с 
 2     
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помощью 3D-принтера 

3.5 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования. Мир профессий. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Защита проекта 

 4     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Автоматизация производства  1     

4.2 Подводные робототехнические системы  1     

4.3 Беспилотные летательные аппараты  9     

4.4 
Групповой учебный проект по модулю 

«Робототехника» 
 1     

4.5 
Групповой учебный проект по модулю 

«Робототехника». Выполнение проекта 
 1     

4.6 

Групповой учебный проект по модулю 

«Робототехника». Защита проекта по 

робототехнике. Мир профессий, 

связанных с робототехникой 

 1     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Управление производством и технологии  1     

1.2 Производство и его виды  1     

1.3 
Рынок труда. Функции рынка труда. Мир 

профессий 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология построения трехмерных 

моделей и чертежей в САПР. Создание 

трехмерной модели в САПР. Мир 

профессий 

 2     

2.2 
Технология построения чертежа в САПР на 

основе трехмерной модели 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Прототипирование. 3D-моделирование как 

технология создания трехмерных моделей 
 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 

Изготовление прототипов с 

использованием с использованием 

технологического оборудования. 

Выполнение и защита проекта. Мир 

 4     
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профессий. Профессии, связанные с 3D-

печатью 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Автоматизация производства  1     

4.2 Подводные робототехнические системы  1     

4.3 Беспилотные летательные аппараты  5     

4.4 Основы проектной деятельности  2     

4.5 
Основы проектной деятельности. Защита 

проекта. Мир профессий 
 1     

Итого по разделу  10   

Раздел 5. Растениеводство 

5.1 
Особенности сельскохозяйственного 

производства региона. Агропромышленные 

комплексы в регионе 
 2     

5.2 
Автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственного производства 
 1     

5.3 
Мир профессий. Сельскохозяйственные 

профессии 
 1     

Итого по разделу  4   

Раздел 6. Животноводство 

6.1 Животноводческие предприятия  1     

6.2 
Использование цифровых технологий в 

животноводстве 
 2     

6.3 
Мир профессий. Профессии, связанные с 

деятельностью животновода 
 1     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Управление производством и технологии  1     

1.2 Производство и его виды  1     

1.3 
Рынок труда. Функции рынка труда. Мир 

профессий 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Прототипирование. 3D-моделирование как 

технология создания трехмерных моделей 
 2     

2.2 Прототипирование  2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Прототипирование. 3D-моделирование как 

технология создания трехмерных моделей 
 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 
Проектирование и изготовление 

прототипов с использованием 

технологического оборудования 
 2     

3.4 
Проектирование и изготовление 

прототипов реальных объектов с помощью 

3D-принтера 
 2     

3.5 Изготовление прототипов с  4     
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использованием технологического 

оборудования. Мир профессий Защита 

проекта 

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Автоматизация производства  1     

4.2 Подводные робототехнические системы  1     

4.3 Беспилотные летательные аппараты  5     

Итого по разделу  7   

Раздел 5. Автоматизированные системы 

5.1 Введение в автоматизированные системы  1     

5.2 
Принципы управления 

автоматизированными системами 
 1     

5.3 
Электрические цепи, принципы 

коммутации 
 1     

5.4 
Основные электрические устройства и 

системы 
 1     

5.5 
Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 
 1     

5.6 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1     

5.7 
Основы проектной деятельности. Мир 

профессий. 
 1     

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 
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п/п  
 

программы  
 Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Предпринимательство. Организация 

собственного производства. Мир 

профессий 
 2     

1.2 
Бизнес-планирование. Технологическое 

предпринимательство 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Технология построения объёмных моделей 

и чертежей в САПР 
 2     

2.2 
Способы построения разрезов и сечений в 

САПР. Мир профессий 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Аддитивные технологии. Создание 

моделей, сложных объектов 
 7     

3.2 Основы проектной деятельности  4     

3.3 
Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-технологиями 
 1     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
От робототехники к искусственному 

интеллекту 
 1     

4.2 
Конструирование и программирование 

БЛА. Управление групповым 
 6     
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взаимодействием роботов 

4.3 Система «Интренет вещей»  1     

4.4 Промышленный Интернет вещей  1     

4.5 Потребительский Интернет вещей  1     

4.6 
Групповой учебно-технический проект по 

теме «Интернет вещей» 
 3     

4.7 
Современные профессии в области 

робототехники, искусственного 

интеллекта, интернета вещей 
 1     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Предпринимательство. Организация 

собственного производства. Мир 

профессий 
 2     

1.2 
Бизнес-планирование. Технологическое 

предприниимательство 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Технология построения объёмных моделей 

и чертежей в САПР 
 2     

2.2 Способы построения разрезов и сечений в  2     
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САПР 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Аддитивные технологии Создание 

моделей, сложных объектов 
 7     

3.2 Основы проектной деятельности  4     

3.3 
Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-технологиями 
 1     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 

От робототехники к искусственному 

интеллекту. Конструирование и 

программирование БЛА. Управление 

групповым взаимодействием роботов 

 4     

4.2 Система «Интернет вещей»  1     

4.3 Промышленный Интернет вещей  1     

4.4 Потребительский Интернет вещей  1     

Итого по разделу  7   

Раздел 5. Автоматизированные системы 

5.1 Управление техническими системами  1     

5.2 
Использование программируемого 

логического реле в автоматизации 

процессов 
 2     

5.3 
Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 
 2     

5.4 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1     

5.5 Основы проектной деятельности.  1     
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Автоматизированные системы на 

предприятиях региона. Защита проекта 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 
 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  
 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 
 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  
 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 
 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию.  
 

В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 
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Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 
 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 
 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 
 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание 

и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной организации. 
Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении. 
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 
Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, 

предупреждение травматизма. 
Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 
Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе 

жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие 

процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов, развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 
Модуль «Гимнастика». 
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки 

назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 

ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым 
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способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической 

скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого 

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин 

при спуске с пологого склона. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение 

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом.  
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 
 
 
6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы 

современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских 

игр современности, первые олимпийские чемпионы. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность 

как результат физической подготовки.  
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения 

тестовых заданий и способы регистрации их результатов.  
Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий физическими упражнениями. 
Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений.  
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из 

ранее разученных танцев (девочки). 
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  
Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и 

ног, удержанием статических поз (девочки). 
Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, 

перемах вперёд и обратно (мальчики).  
Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и 

спрыгивание.  
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.  
Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление 

небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение.  
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, 

остановка двумя шагами и прыжком.  
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.  
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов.  
Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками 

снизу и сверху.  
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Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность 

по правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче 

мяча, его ведении и обводке.  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 
 
 
7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения 

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической 

культуре.  
Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 

действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой 

с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, 

дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Гимнастика». 
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация 

из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем 

и высоком темпе (девочки). 
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Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в 

висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом 

«согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и 

подъёмы ранее освоенными способами.  
Модуль «Спортивные игры».  
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, 

приёмы и передачи, броски в корзину.  
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача 

мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
 
8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.  
Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов 

занятий корригирующей гимнастикой.  
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 
Физическое совершенствование.  
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 

нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, 

кувырках, прыжках (юноши).  
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 
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 «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении.  
Модуль «Плавание». 
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от 

стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди 

и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  
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. 
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).  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  
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Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 
 
 
9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура.  
Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные 

процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 
Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой 

перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  
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.  
Модуль «Зимние виды спорта». 
Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с 

одного лыжного хода на другой.  
Модуль «Плавание». 
Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при 

плавании брассом. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  
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Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении.  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах 

(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). 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 другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье 

(по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры).  
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 и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  
Развитие координации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 
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Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры.  
Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 
Упражнения культурно-этнической направленности. 
Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта.  
Специальная физическая подготовка. 
Модуль «Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемыев режиме непрерывного и интервального 

методов. 
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Модуль «Лёгкая атлетика». 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки.  
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной 

скоростью.  
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. 
1) 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. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 

м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 
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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. 
3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 
4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мячав 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.  
Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд).  
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга;  
готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения 

и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;  
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека;  
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок;  
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды;  
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;  
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей;  
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формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака;  
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения; 
и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  
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наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения;  
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб;  
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах;  
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  
составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, планировать 

содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 
выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и 

способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  
передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  
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выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 

районов – имитация передвижения); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);  
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в 

движении, прямая нижняя подача);  
футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 
 
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр;  
измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного 

развития;  
контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  
готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  
отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;  
составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения;  
выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки);  
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости;  
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать 

и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – 

имитация передвижения); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
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баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от 

груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности);  
футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 
 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  
объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни;  
объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  
составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу);  
выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки);  
составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 

рук и ног (девушки); 
выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  
выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  
выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 
выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация перехода); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);  
волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  
футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 
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К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  
анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом;  
проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела;  
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств;  
выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки);  
выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их 

появления, находить способы устранения (юноши);  
выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения;  
выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике;  
выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 
соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 
выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с 

дыханием; 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении 

и защите, использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности). 
 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм 

в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 
понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака;  
объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 
её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  
использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа;  
измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  
определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи;  
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши);  
составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  
составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 
совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  
совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  
соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 
выполнять повороты кувырком, маятником; 
выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защите;  
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  4     

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  10     

2.2 
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
 11     

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
 10     

2.4 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.5 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.6 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     
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2.7 Модуль "Спорт"  3     

Итого по разделу  58   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5     

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  10     

2.2 
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
 11     

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
 10     

2.4 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.5 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.6 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.7 Модуль "Спорт"  3     
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Итого по разделу  58   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
 7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5     

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  10     

2.2 
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
 11     

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
 10     

2.4 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.5 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.6 Спортивные игры. Футбол (модуль  8     
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"Спортивные игры") 

2.7 Модуль "Спорт"  3     

Итого по разделу  58   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  2     

Итого по разделу  2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  8     

2.2 
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
 10     

2.4 Плавание (модуль "Плавание")  8     

2.5 Спортивные игры. Баскетбол (модуль  8     
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"Спортивные игры") 

2.6 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.7 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 6     

2.8 Модуль "Спорт"  3     

Итого по разделу  61   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  4     

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  8     

2.2 
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     
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2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
 10     

2.4 Плавание (модуль "Плавание")  8     

2.5 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.6 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 8     

2.7 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
 6     

2.8 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО (модуль 

"Спорт") 
 3     

Итого по разделу  61   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ (ОБЗР) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, 

и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.  
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 
Программа ОБЗР 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; 
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. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 4 «Безопасность в быту»; 
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 
модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 
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условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 
Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей.  
При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 
В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства.  
 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 
 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 

них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 
ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 
Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к 

военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 
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опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 
 
 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 
способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 
стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 
история развития гражданской обороны; 
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации; 
современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 

обязательная подготовка к службе в армии. 
 
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
основные направления подготовки к военной службе; 
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 

противовоздушной обороны); 
организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя;  
состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, 

ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 

снайперская винтовка Драгунова (СВД); 
назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная 

граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 
история создания общевоинских уставов; 
этапы становления современных общевоинских уставов; 
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 
сущность единоначалия; 
командиры (начальники) и подчинённые; 
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старшие и младшие; 
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 
воинские звания и военная форма одежды; 
воинская дисциплина, её сущность и значение; 
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 
способы достижения воинской дисциплины; 
положения Строевого устава; 
обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 
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. 
 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 
источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и 

чрезвычайной ситуации; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 
Модуль № 4 «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; 
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; приемы и правила 

оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 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 криминогенного характера;  
правила поведения с малознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 
 
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 
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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 в маршрутных транспортных средствах при опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности; 
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 (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 
приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
 
Модуль № 6 «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; 
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 случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 
порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
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природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 
правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый 

для снижения риска попадания в лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованных и необорудованных пляжах; 
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, 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 

(загрязнении атмосферы). 
 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 
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 (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 
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»; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 
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назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 
 
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и 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 (медиатора); 
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 № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 
риски и угрозы при использовании Интернета; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 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 снижения 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 № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 
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основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
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 ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 
Личностные результаты изучения ОБЗР 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 государства, 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; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, 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); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных 

условий и возможностей; 



868 
 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, 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 людей, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 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, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

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

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 
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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 ОБЗР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
оценивать 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других людей, 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, 

выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 

человека, регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 
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быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 
Совместная деятельность: 
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 сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины 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, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 
Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 
 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 
 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 
 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями 

об истории возникновения и развития военной организации государства, 

функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной 

службе; 
 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 
 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей 

воинской службы; 
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 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил 

безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя 

освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 
 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 
 сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с 

учетом реальных условий и возможностей; 
 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 

поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование 

готовности им противодействовать; 
 сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 

поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 
 освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений 

об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил 

безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 
 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств. 
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 
8 КЛАСС  
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 
объяснять значение Конституции Российской Федерации; 
раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 
объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 
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раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 
раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 
раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль 

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 
выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать 

навыки пользования фильтрующим противогазом; 
объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 
характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе 

с неонацизмом и международным терроризмом; 
раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 
раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы 

военных знаний»: 
иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в 

решении комплексных задач; 
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 
понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 

военнослужащего – защитника Отечества; 
иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 
иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 
иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 
иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 
знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 
понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 
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иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 
понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 
различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 
понимать принципы достижения воинской дисциплины; 
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 
знать основные положения Строевого устава; 
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 
знать строевые приёмы на месте без оружия; 
выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 
раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 
классифицировать и характеризовать источники опасности; 
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 
объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию; 
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать основные источники опасности в быту; 
объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов 

питания; 
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 
характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь 

навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если 

разбился ртутный термометр; 
раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 

отравлений; 
знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка; 
характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 
знать правила безопасного обращения с инструментами; 
знать меры предосторожности от укусов различных животных; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 
владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 
владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при 

отравлении газом и электротравме; 
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характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; 
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в 

лифте; 
иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, 

оказания первой помощи; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в 

области пожарной безопасности; 
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 
иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 
характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 
характеризовать ситуации криминогенного характера; 
знать правила поведения с малознакомыми людьми; 
знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних; 
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 
знать правила дорожного движения для пешеходов; 
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 
иметь навыки безопасного перехода дороги; 
знать правила применения световозвращающих элементов; 
знать правила дорожного движения для пассажиров; 
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 
знать правила поведения пассажира мотоцикла; 
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 

использующих средства индивидуальной мобильности; 
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; 
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; 
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 
знать порядок действий при пожаре на транспорте; 
знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 



876 
 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных 

местах»: 
классифицировать общественные места; 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной 

ситуации; 
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к 

посещению массовых мероприятий; 
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового 

пребывания людей; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных 

мест и зданий; 
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 
иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
9 КЛАСС 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, 

змеями, насекомыми и паукообразными; 
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 
характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 
иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 
классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного 

пожара; 
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 
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характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки 

и опасности; 
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 
знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека 

летом и человека в полынье; 
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 
знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных привычек; 
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 
раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 
иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 
раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 
характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 
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знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 
знать состояния, требующие оказания первой помощи; 
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 

аптечки первой помощи; 
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 
характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и 

причины развития; 
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых 

конфликтов; 
характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора); 
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния 

ей; 
раскрывать 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 знать способы защиты от них; 
характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, знать правила безопасного поведения; 
иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 
объяснять положительные возможности цифровой среды; 
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
характеризовать опасные явления цифровой среды; 
классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 
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иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 
характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 
раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 
характеризовать противоправные действия в Интернете; 
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 
характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 
иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 
раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; 
раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 
знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 
характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их 

обнаружении; 
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Модуль "Безопасное и устойчивое 

развитие личности, общества, 

государства" 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 
Модуль "Военная подготовка. Основы 

военных знаний" 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 
Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 Модуль "Безопасность в быту"  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 Модуль "Безопасность на транспорте"  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
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 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 
Модуль "Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи" 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 Модуль "Безопасность в социуме"  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к 

человеку, получающему образование и реализующему себя в современном 

социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед 

личностью задач, ее включенности в различные социальные сферы и 

социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе 

нужно уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для 

решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те 

же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать 

правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности.  

Введение в российских школах Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость 

формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных 

целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. Реализация требований ФГОС 

предполагает дополнение содержания школьного образования спектром 

компонентов функциональной грамотности и освоение способов их 

интеграции.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности 

. Основной целью курса является формирование функционально грамотной 

личности, ее готовности и способности «использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений»1.  

1 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под 

ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С.35.  

 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы  

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности 

школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. Содержание курса строится по основным направлениям 

функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-
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научной, финансовой, а также глобальной компетентности и креативному 

мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой 

распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет 

обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 

предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с 

информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и 

креативного мышления. 

 ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 классов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в 

неделю. Реализация программы предполагает использование форм работы, 

которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и 

исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную 

деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны 

поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, 

переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей. 

В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное 

формирование личности.  

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка 

для формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на 

портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/), 

портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), электронном 

образовательном ресурсе издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/ 

func/), материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» (17 сборников) издательства «Просвеще- «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 5 ние», а также разрабатываемые 

методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно 

организовать работу всего коллектива школьников, а также их 

индивидуальную и групповую работу. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ 

ВОСПИТАНИЯ Программа курса внеурочной деятельности разработана с 

учетом рекомендаций примерной программы воспитания. Согласно 

Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 

сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности 

находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям 

функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, 

трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование 

культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. 
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Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – 

полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для 

их позитивной социализации. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО 

ПРОГРАММЕ В планировании, организации и проведении занятий 

принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает 

объединение усилий учителей в формировании функциональной 

грамотности как интегрального результата личностного развития 

школьников. Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через 

вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное 

развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут достичь, увлекая 

ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во 

время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая 

занятия личностно ценностным содержанием. Особенностью занятий 

является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм 

работы. Реализация программы предполагает возможность вовлечения в 

образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы. 6 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ Содержание курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

представлено шестью модулями, в число которых входят читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. Читательская грамотность «Читательская 

грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни»2. Читательская грамотность – основа формирования 

функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в 

том, что читательская грамотность формируется средствами разных учебных 

предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с 

текстами разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), 

нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, 

фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, 

приемам соотнесения графической и текстовой информации, приемам 

различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках 

модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в 

тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, 

непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность 

источника и достоверность информации, распознавать скрытые 

коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и 

вырабатывать свою точку зрения. Математическая грамотность Фрагмент 
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программы внеурочной деятельности в части математической грамотности 

разработан на основе Федерального 2 По материалам сайта Организации 

экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс] // 

https://www.oecd.org/pisa/ data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 7 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. Функциональность математики определяется тем, 

что ее предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения. Без математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять 

расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приемы 

геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в 

ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных 

событий. Формирование функциональной математической грамотности 

естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем 

как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и 

закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности 

открывает дополнительные возможности для организации образовательного 

процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, 

это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм 

проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на 

местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, 

круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является 

интеграция математического содержания с содержанием других учебных 

предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается 

«проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни 

каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную 8 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 

мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. Естественно-научная грамотность Задачи формирования 

естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной 

деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-
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научной грамотности, сформулированным в международном исследовании 

PISA: «Естественно-научная грамотность – это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей: 6 научно объяснять явления; 6 

демонстрировать понимание особенностей естественно-научного 

исследования; 6 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов». Вместе с тем внеурочная 

деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения 

вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в 

меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, 

регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по 

естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут 

проводиться в разнообразных формах в зависимости от количественного 

состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного 

обеспечения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), методических 

предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. Финансовая 

грамотность Формирование финансовой грамотности предполагает освоение 

знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 

разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой 

грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» 

(5—7 классы) и «Основы финансового успеха» (8—9 классы). Изучая темы 

этих «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 9 

разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного 

использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать 

финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе 

способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении 

финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного 

выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного человека или 

семьи. Содержание занятий создает условия для применения финансовых 

знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число 

задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии 

и обществознания. Глобальные компетенции Направление «глобальные 

компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам 

глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, 

изучение которых в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования входит в программы естественно-

научных, общественно-научных предметов и иностранных языков. 

Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и 
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межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по 

«глобальным компетенциям» развивает критическое и аналитическое 

мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и 

вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать 

информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и 

общество. Деятельность по формированию глобальной компетентности 

обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на 

современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, повышение уровня экологической 

культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при 

планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных 

последствий для окружающей среды и социального окружения. 10 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 

Креативное мышление Модуль «Креативное мышление» отражает новое 

направление функциональной грамотности. Введение этого направления 

обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, 

развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят 

от появления инновационных идей, от создания нового знания и от 

способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно 

помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании 

окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 

возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление 

рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, 

характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися 

знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра 

проблем, с которыми современный человек встречается в различных 

реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее 

представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, 

лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать 

идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах 

человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у 

обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В 

ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно 

применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет 

впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и 

учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для 

развития и совершенствования креативного мышления. Каждый модуль 

Программы предлагается изучать ежегодно в объеме 5 часов в неделю, 

начиная с 5 класса. Во всех модулях в последовательно усложняющихся 

контекстах предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных 

ситуациях, формирующие необходимые для функционально грамотного 
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человека умения и способы действия. Последние занятия каждого года 

обучения используются для подведения итогов, проведения диагностики, 

оценки или самооценки и рефлексии. Ниже представлено содержание 

каждого модуля Программы по годам обучения (для 5—9 классов), включая 

и интегрированные занятия. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 11 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5—9 

КЛАССОВ 5 класс Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя 

текстовую и графическую информацию» (5 ч) 1 Путешествуем и познаем 

мир (Путешествие по России) 2 Работаем над проектом (Школьная жизнь) 3 

Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 4 По страницам биографий 

(Великие люди нашей страны) 5 Мир моего города (Человек и технический 

прогресс) Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» (5 ч) 1 

Мои увлечения 2 Растения и животные в нашей жизни 3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 1 Модели 

и ситуации. Общее представление о креативности (на примерах простейших 

заданий и бытовых ситуаций). Знакомство с содержательными и 

тематическими областями 2 Выдвижение разнообразных идей. Для чего 

нужно выдвигать разные идеи и варианты. Разные, похожие, одинаковые 3 

Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны 

нестандартные идеи. Когда и кому бывают нужны креативные идеи 4 От 

выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания 5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. 

Выполнение итоговой работы Модуль: Математическая грамотность 

«Математика в повседневной жизни» (4 ч) 1 Путешествия и отдых 2 

Транспорт 3 Здоровье 4 Домашнее хозяйство Модуль: Финансовая 

грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 1 Собираемся за 

покупками: что важно знать 2 Делаем покупки: как правильно выбирать 

товары 12 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 

классы 3 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 4 Самое главное о 

правилах поведении грамотного покупателя Интегрированные занятия: 

Финансовая грамотность+ Математика (2 ч) 1 «Деньги – не щепки, счетом 

крепки» Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с 

глобальными проблемами» (5 ч) 1 Мы умеем дружить 2 Общаемся с 

одноклассниками и живем интересно 3 Какие проблемы называют 

глобальными? Что значит быть глобально компетентным? 4 Можем ли мы 

решать глобальные проблемы? Начинаем действовать. Идея: на материале 

заданий «Покупаем новое» и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с 

финансовой грамотностью по теме «Покупки» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Занятия в рамках программы направлены на обеспечение 

достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. Они формируются во всех 
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направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения 

конкретных образовательных результатов. Личностные результаты 6 

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих 

задач и своего места в мире); 6 готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; 6 ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 6 готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; 6 осознание ценности 

самостоятельности и инициативы; 6 наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к 

социальному сотрудничеству; 6 проявление интереса к способам познания; 6 

стремление к самоизменению; 6 сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом; 6 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 6 установка на активное участие в решении 

практических задач, осознание важности образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений; 6 осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 6 активное участие в жизни семьи; 

6 приобретение опыта успешного межличностного общения; 20 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 6 

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 6 проявление уважения к людям любого труда и результатам 

трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 6 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде. Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 6 освоение социального опыта, основных 

социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в 

мире; 6 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 6 осознание 

необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие. Личностные результаты, связанные с 

формированием экологической культуры: 6 умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 6 умение оценивать 

свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 6 ориентация на 
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применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 6 повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 6 активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» 21 6 готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. Личностные результаты отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. Метапредметные 

результаты Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

— овладение универсальными учебными познавательными действиями; — 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; — 

овладение универсальными регулятивными действиями. 6 Освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 6 способность 

их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 6 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 6 способность организовать и реализовать 

собственную познавательную деятельность; 6 способность к совместной 

деятельности; 6 овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) 

базовые логические действия: 6 владеть базовыми логическими операциями: 

22 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 

— сопоставления и сравнения, — группировки, систематизации и 

классификации, — анализа, синтеза, обобщения, — выделения главного; 6 

владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств; 6 выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 6 устанавливать существенный признак 

классификации, основания 6 для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 6 с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 6 предлагать критерии для выявления закономерностей и 
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противоречий; 6 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 6 выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 6 делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 6 самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 2) базовые исследовательские действия: 6 использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; 6 формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 6 формировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 6 проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 6 оценивать на 

применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 23 6 самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 3) работа с 

информацией: 6 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной 6 учебной задачи и заданных критериев; 6 выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 6 находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 6 самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 6 оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 6 эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 1) общение: 6 воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 6 выражать 

себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 6 распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
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конфликты, вести переговоры; 24 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 6 понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 6 в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

6 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 6 публично представлять 

результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 6 самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 2) совместная деятельность: 6 понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 6 принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 6 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 6 планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 6 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

6 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 6 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 25 Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 1) самоорганизация: 6 выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 6 ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 6 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 6 составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
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объекте; 6 делать выбор и брать ответственность за решение; 2) 

самоконтроль: 6 владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 6 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 6 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 6 объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 6 вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 6 оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 3) эмоциональный интеллект: 6 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 6 выявлять и анализировать причины эмоций; 6 ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 6 

регулировать способ выражения эмоций; 26 ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 4) принятие себя и других: 6 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 6 признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; 6 принимать себя и других, не 

осуждая; 6 открытость себе и другим; 6 осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). Предметные 

результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по 

формированию и оценке функциональной грамотности. Занятия по 

читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области 

«Русский язык и литература». По учебному предмету «Русский язык»: 6 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов 

по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная 

передача в устной и письменной форме содержания текста; 6 овладение 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 6 представление содержания прослушанного или 

прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; 

комментирование текста или его фрагмента; 6 извлечение информации из 

различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 27 6 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 
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высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 6 

определение лексического значения слова разными способами (установление 

значения слова по контексту). По учебному предмету «Литература»: 6 

овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное; 6 умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 6 овладение 

умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями, и методов эстетического анализа). Занятия по математической 

грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие 

предметные математические умения и навыки: 6 сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и 

письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; 

выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; 

вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 6 

решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости 

величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами 

(налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами), 

28 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 

решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и 

алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб 

и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 6 извлекать, 

анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач; 

представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах числового набора; 6 оценивать вероятности реальных событий и 
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явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий 

в окружающем мире и в жизни; 6 пользоваться геометрическими понятиями: 

отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать 

параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить 

примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных плоских 

и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных 

фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 

симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их 

распознавания, построения; применять признаки равенства треугольников, 

теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 6 находить длины отрезков и расстояния непосредственным 

измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 

куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, 

составленных из прямоугольников; находить длину окружности, плошадь 

круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; 

решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях; пользоваться основны- «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 29 ми метрическими единицами 

измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через 

другие; 6 использовать алгебраическую терминологию и символику; 

выражать формулами зависимости между величинами; понимать 

графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и 

зависимостей; 6 переходить от словесной формулировки задачи к ее 

алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы 

уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат; использовать неравенства при решении различных 

задач; 6 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми 

последовательностями, использовать свойства последовательностей. Занятия 

по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

предметной области «Естественно-научные предметы»: 6 умение объяснять 

процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; 6 умение проводить учебное исследование, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 6 умение 

применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

6 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости 

от их состава и строения, влияние веществ и химических процессов на 
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организм человека и окружающую природную среду; 6 умение использовать 

изученные биологические термины, понятия, теории, законы и 

закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 6 сформированность представлений об экосистемах и 

значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством, и способах их преодоления; 30 ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 6 умение использовать 

приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 6 

умение характеризовать принципы действия технических устройств 

промышленных технологических процессов. Занятия по финансовой 

грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по различным предметным областям: 6 

освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, 

включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие 

важнейшие сферы финансовых отношений; 6 формирование умения 

устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой 

сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 6 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной 

жизни, в том числе направленные на определение качества жизни человека, 

семьи и финансового благополучия; 6 формирование умения использовать 

полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 6 

формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение 

себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (в том числе фишинг); 6 формирование умения с опорой на 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 6 приобретение 

опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в 

сфере «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

31 управления личными финансами, определения моделей целесообразного 

финансового поведения, составления личного финансового плана. Занятия по 

глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным 

областям: 6 освоение научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 6 формирование 
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предпосылок научного типа мышления; 6 освоение деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. Занятия по креативному мышлению в 

рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по различным предметным областям: 6 способность 

с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, 

сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 6 проявлять творческое 

воображение, изображать предметы и явления; 6 демонстрировать с 

помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и 

т.п.; 6 предлагать адекватные способы решения различных социальных 

проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в 

области заботы о людях с особыми потребностями, в области 

межличностных взаимоотношений; 6 ставить исследовательские вопросы, 

предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по 

изобретательству. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС № Тема 

Колво часов Основное содержание Основные виды деятельности Формы 

проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) Введение в курс «Функциональная грамотность» 1. Введение 1 

Знакомство участников программы. Обсуждение понятий «функциональная 

грамотность», «составляющие функциональной грамотности (читательская, 

математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление). Ожидания каждого школьника и 

группы в целом от совместной работы. Развить мотивацию к 

целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству. Сформировать 

внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. Сформировать установку на активное 

участие в решении практических задач, Игры и упражнения, помогающие 

объединить участников программы, которые будут посещать занятия. Беседа, 

работа в группах, планирование работы Портал Российской электронной 

школы (РЭШ, https:// fg.resh.edu.ru/) Портал ФГБНУ ИСРО РАО, Сетевой 

комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся» (http:// skiv.instrao.ru/) Материалы электронного 

образовательного ресурса издательства «Просвещение» 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 33 

Обсуждение планов и организации работы в рамках программы. осознанием 

важно- сти образования на протяжении всей жизни для успеш- ной 

профессиональ- ной деятельности и развитием необ- ходимых умений; 

Приобрести опыт успешного межлич- ностного общения; готовность к 

разно- образной совмест- ной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследо- вательских, про- ектных и других творческих 

работах (https://media.prosv. ru/func/) Материалы из посо- бий «Функциональ- 
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ная грамотность. Учимся для жизни» издательства «Про- свещение» Модуль 

1: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую и графическую 

информацию» (5 ч) 2. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по 

России) 1 Приемы поиска и извлечения информации разного вида 

(текстовой, графической) по заданной теме Соотносить визуальное 

изображение с вербальным текстом. Понимать фактологическую 

информацию Работа в группах «Необыкновенный путешественник»: 

(http://skiv.instrao. ru) «Люди, сделавшие Землю круглой»: 34 ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № Тема Колво 

часов Основное содержание Основные виды деятельности Формы 

проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) из различных источников. Приемы выделения главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте 

электронный образовательный ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 3. Работаем над проектом (Школьная жизнь) 1 

Приемы работы с множественным текстом по выявлению явной и скрытой 

информации, представленной в разных частях текста. Приемы выявления 

визуальной информации, представленной на карте, и приемы сопоставления 

информации, выявленной в тексте, с информацией, содержащейся 

Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом. Использовать 

информацию из текста для решения практической задачи Деловая игра «Моя 

Россия: большое в малом»: Читательская грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Вып. 1. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2  ч. 

Часть  1. – М., СПб.: «Просвещение», 2020 «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 35 в графическом объ- екте 

(географическая карта, фотография) 4. Хотим участвовать в конкурсе 

(Школьная жизнь) 1 Приемы работы с множественным текстом, 

представленным на сайте. Приемы поиска информации, представленной 

вербально и визуально, расположенной в разных частях множественного 

текста Интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в 

разной форме и в разных частях текста. Использовать информацию из текста 

для решения практической задачи Работа в группах «Конкурс сочине- ний»: 

Открытый банк заданий 2020 (http://skiv.instrao. ru) 5. По страницам 

биографий (Великие люди нашей страны) 1 Приемы анализа информации 

учебно-научного текста (биография), представленной в виде таблицы. 

Приемы комментирования текста, включающего визуальный объект 

(фотографию) Выявлять фактологическую информацию (последовательность 

событий), представленную в разных частях текста. Выявление роли 

визуальных объектов для понимания сплошного текста Самостоятельное 

выполнение работы с последующим обсуждение ответов на задания 

«Маршал Победы»: Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 1. – 

М., СПб.: «Просвещение», 2020. «Великие имена России»: электронный 

образовательный ресурс издательства «Просвещение» (https://media.prosv. 
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ru/func/) 36 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 

классы № Тема Колво часов Основное содержание Основные виды 

деятельности Формы проведения занятий Образовательные ресурсы, 

включая электронные (цифровые) 6. Мир моего города (Человек и 

технический прогресс) 1 Приемы извлечения информации из различных 

источников (художественный и публицистический тексты, заметки с сайта), 

включающих визуальный объект; ее осмысление и оперирование ею 

Устанавливать взаимосвязи между текстами. Формулировать на основе 

полученной из текста информации собственную гипотезу, прогнозировать 

события, течение процесса, результаты эксперимента на основе информации 

текста. Игра-расследование «Мост»: открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv. instrao.ru) Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Наука 

рядом» (5 ч) 7. Мои увлечения 1 Выполнение заданий «Звуки музыки» и 

«Аня и ее собака» Использование полученных (из самих заданий) знаний для 

объяснения явлений. Проведение и/или интерпретация экспериментов. 

Работа индивидуально или в парах. Обсуждение результатов выполнения 

заданий. Портал РЭШ (https://fg.resh.edu. ru) Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 37 8. Растения и животные в нашей жизни 2 Выполнение 

заданий «Чем питаются растения» и «Хищные птицы» Получение выводов 

на основе интерпретации данных (графических, числовых), построение 

рассуждений. Объяснение явлений с использованием приобретенных знаний. 

Анализ результатов экспериментов (описанных или проведенных 

самостоятельно). Работа индивидуально или в парах. Обсуждение 

результатов выполнения заданий. Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. ru) 

Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаци и ̆ / под ред. Г. С. 

Ковалевой, А. Ю. Пентина. – М.  ; СПб. : Просвещение, 2020. 9. Загадочные 

явления 2 Выполнение заданий «Лазерная указка и фонарик» и «Что такое 

снег» Проведение простых исследований и анализ их результатов. Работа в 

парах или группах. Презентация результатов исследования. Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu. ru) Модуль 3: Креативное мышление «Учимся мыслить 

креативно» (5 ч) 12. Креативное мышление: Модели и ситуации 1 Общее 

представление о креативности (на примерах простейших заданий и бытовых 

ситуаций). Знакомство с содержательными и тематическими областями 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка текста с целью выделения 

главного. Совместная деятельность по анализу предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение Работа в парах и малых группах. 

Презентация результатов обсуждения Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) Письменное самовыражение: 6 5 кл., Необычная 

картина, задание 1, Визуальное самовыражение: 6 5 кл, Что скрыто за 

рисунком, задание 2, 38 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № Тема Колво часов Основное содержание 

Основные виды деятельности Формы проведения занятий Образовательные 
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ресурсы, включая электронные (цифровые) различных способов проявления 

креативности: - самовыражение с помощью текстов, рисунков, мимики и 

пластики, танца и др. – решение проблем социального и научного характера. 

Решение социальных проблем: 6 5 кл, Класс, задание 2, Решение научных 

проблем: 6 5 кл, Изобретаем соревнование, задания 1, 2, «Обложка для 

книги»: электронный образовательный ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 13. Выдвижение разнообразных идей 1 

Обсуждение проблемы: Для чего бывает нужно выдвигать разные идеи и 

варианты. Разные, похожие, одинаковые. Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения основных требований. Совместная 

деятельность по анализу предложенных ситуаций. Выдвижение идей и 

обсуждение причин, по которым требуется Работа в парах и малых группах. 

Презентация результатов обсуждения Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. 

ru) Письменное самовыражение: 6 5 кл., Выдуманная страна, задание 1, 6 5 

кл., Праздник осени, задание 1, 6 5 кл, Класс, задание 1 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 39 

проявлять беглость мышления, гиб- кость и разноо- бразие мышления. 

Выполнение теста «Круги» по мето- дике «Вартега», подсчет количества 

выдвинутых идей и количества разли- чающихся идей. Подведение итогов: - 

что означает вы- двигать идеи? - чем отличаются разнообразные идеи? - 

пояснять на при- мерах, когда, при каких условиях тре- буется предлагать 

разные варианты решений Визуальное самовы- ражение: 6 5 кл., Эмблема 

для первоклассников, задание 1, Решение социальных проблем 6 5 кл, 

Точность – вежливость королей, задание 1 Решение научных проблем 6 5 кл, 

Мяч будущего, задание 1 «Парта будущего»: электронный образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» (https:// media.prosv.ru/func/) 14. 

Выдвижение креативных идей и их доработка 1 Обсуждение проблем: -Для 

чего нужны нестандартные идеи. -Когда и кому бывают нужны креативные 

идеи? Совместное чтение текста заданий. Маркировка текста с целью 

выделения основных требований. Совместная деятельность: - по подбору 

синонимов к слову «оригинальный»; Работа в парах и малых группах 

Презентация результатов обсуждения Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) Письменное самовыражение: 6 5  кл., Необычная 

картина, задание 3, Визуальное самовыражение: 6 5  кл, Улыбка осени, 

задание 1, 40 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—

9 классы № Тема Колво часов Основное содержание Основные виды 

деятельности Формы проведения занятий Образовательные ресурсы, 

включая электронные (цифровые) - по анализу предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение причин, по которым требуется проявлять 

оригинальность и нестандартность мышления. Подсчет количества 

оригинальных идей по результатам выполнения теста «Круги» по методике 

«Вартега». Подведение итогов: – что означает, что идея креативная? Что ее 

отличает? – как можно выявить оригинальные идеи – пояснять на примерах, 

когда, при каких условиях требуется предлагать необычные, нестандартные 



901 
 

варианты решений Решение социальных проблем: 6 5 кл, Класс, задание 4, 6 

5 кл, Буккроссинг  – обмен книгами, задание 4 Решение научных проблем: 6 

5 кл, Прогулка в парке, задание 1, 3 «Вопросы Почемучки»: электронный 

образовательный ресурс издательства «Просвещение» (https://media.prosv. 

ru/func/) «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

41 15. От выдви- жения до доработки идей 1 Использование навыков 

креативного мышления для создания продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания (по выбору учителя): - создание школьной 

газеты; - создание сюжета для инсценировки в классе; - подготовка 

праздника осени; - подготовка выставки «Нет вредным привычкам»; - 

подготовка необычного спортивного соревнования; - подготовка выставки 

«Школа будущего». Работа в малых группах Презентация результатов 

обсуждения Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. ru) По выбору учителя 6 5 

кл., Трудный предмет, 6 5 кл, Сюжет для спектакля, 6 5 кл., Праздник осени, 

6 5 кл, Нет вредным привычкам, 6 5 кл, Изобретаем соревнование, 6 5 кл, 

Школа будущего 16. Диагностика и рефлексия. Самооценка 1 Креативное 

мышление. Диагностическая работа для 5 класса. Выполнение итоговой 

работы. Обсуждение результатов. Взаимо- и самооценка результатов 

выполнения Индивидуальная работа. Работа в парах. Портал РЭШ (https:// 

fg.resh.edu.ru) Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru) Диагностическая 

работа для 5 класса. Креативное мышление. Вариант 1. День рождения 

Вариант 2. День игры и игрушки 42 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № Тема Колво часов Основное содержание 

Основные виды деятельности Формы проведения занятий Образовательные 

ресурсы, включая электронные (цифровые) Подведение итогов первой части 

программы: рефлексивное занятие 1. 17. Подведение итогов первой части 

программы. Самооценка результатов деятельности на занятиях 1 Самооценка 

уверенности при решении жизненных проблем. Обсуждение результатов 

самооценки с целью достижения большей уверенности при решении задач по 

функциональной грамотности. Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою позицию. Задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности. Предлагать 

варианты решений поставленной проблемы. Беседа Приложение Модуль 4: 

Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 18. 

Путешествие и отдых 1 Действия с величинами (вычисления, переход от 

одних единиц к другим, нахождение доли величины). Действия с 

многозначными числами. Извлекать анализировать, интерпретировать 

информацию (из текста, таблицы, диаграммы), Распознавать математические 

объекты, (числа, величины, фигуры), Описывать ход и результаты действий, 

Предлагать и обсужБеседа, груп- повая работа, индивидуаль- ная работа 

«Петергоф»: откры- тый банк заданий 2019/2020 (http:// skiv.instrao.ru) 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 43 

Числовая последова- тельность (составле- ние, продолжение). Интерпретация 

результатов вы- числений, данных диаграммы. Решение текстовой задачи, 
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со- ставленной на основе ситуации. дать способы реше- ния, Прикидывать, 

оценивать, вычис- лять результат, Уста- навливать и исполь- зовать 

зависимости между величинами, данными, Читать, представлять, сравнивать 

матема- тические объекты (числа, величины, фигуры), Применять правила, 

свойства (вычислений, нахож- дения результата), Применять приемы 

проверки результа- та, Интерпретиро- вать ответ, данные, Выдвигать и обо- 

сновывать гипотезу, Формулировать обобщения и выво- ды, Распознавать 

истинные и ложные высказывания об объектах, Стро- ить высказывания, 

Приводить примеры и контрпримеры, Выявлять сходства и 44 ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № Тема Колво 

часов Основное содержание Основные виды деятельности Формы 

проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) различия объектов, Измерять объекты, Моделировать ситуацию 

математически. Планировать ход решения задачи в 2-3 действия. 19. 

Развлечения и хобби 1 Работа с информацией (выбор данных). Решение 

текстовой задачи. Метод перебора вариантов. Действия с величинами 

(вычисление, переход от одних единиц к другим, нахождение доли). 

Прикидка результата выполнения действий с величинами. Многозначные 

числа, действия с натуральными числами. Сравнение долей числа. Беседа, 

групповая работа, индивидуальная работа «Аккумулятор радиотелефона»: 

открытый банк заданий 2021 (http://skiv. instrao.ru) «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 45 20. Здоровье 1 Действия с 

нату- ральными числами. Действия с числовой последовательно- стью 

(составление, продолжение). Метод перебора возможных вариан- тов. 

Соотношения между величинами, размеры объекта. Единицы времени. 

Зависимости между величинами, прямо пропорциональная зависимость 

величин при решении задачи. Беседа, груп- повая работа, индивидуаль- ная 

работа «Кросс»: откры- тый банк заданий 2021 (http://skiv. instrao.ru) «Земля- 

ника»: открытый банк заданий 2021 (http://skiv.instrao. ru) «Спортивный 

праздник» — в При- ложении 21. Домашнее хозяйство 1 Размеры реального 

объекта, единицы длины. Площадь, сравнение площадей данных фигур. 

Перевод единиц длины и площади. Зависимости между величинами. Деление 

с остатком, округление результата по смыслу ситуации. Доля числа. Беседа, 

групповая работа, индивидуальная работа «Выкладывание плитки»: 

открытый банк заданий 2019/2020 (http:// skiv.instrao.ru) 46 ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № Тема Колво 

часов Основное содержание Основные виды деятельности Формы 

проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) Измерения и объем прямоугольного параллелепипеда, сравнение 

объемов, переход от одних единиц объема к другим. Представление данных: 

чтение и интерпретация данных диаграммы. Модуль 5: Финансовая 

грамотность: «Школа финансовых решений» (4 ч) 22. Собираемся за 

покупками: что важно знать 1 Финансы. Значение финансовой грамотности. 

Деньги. Виды денег. Наличные и безналичные деньги. Запланированная 
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покупка. Незапланированная покупка. Финансовая выгода. Финансовый 

риск. Финансовое планирование. Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. Оценивать финансовые проблемы. Применять финансовые 

знания. Решение ситуативных и проблемных задач Беседа/ Дискуссия/ 

Проект/ Игра Комплекс «Способы оплаты» (2021, 5  класс) Комплекс 

«Наличные и безналичные деньги» (2020, 5  класс) (http://skiv.instrao. ru/bank-

zadaniy/ finansovayagramotnost) «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 47 23. Делаем покуп- ки: как правильно выбирать 

товары 1 Покупки. Виды покупок. Товар. Планирование покупки товара. 

Выявлять и анализировать финансовую информацию. Оценивать 

финансовые проблемы. Применять финансовые знания. Решение 

ситуативных и проблемных задач Беседа/ Практическая работа/ Работа в 

парах/ Игра Портал РЭШ (https://fg.resh.edu. ru) Комплекс «Интересный 

журнал» (2022, 5 класс) (http://skiv. instrao.ru) 24. Приобретаем услуги: знаем, 

умеем, практикуем 1 Услуга. Планирование покупки услуги. Выявлять и 

анали- зировать финансовую информацию. Оценивать финансовые 

проблемы. Применять финансовые знания. Решение ситуативных и 

проблемных задач Беседа/ Практическая работа/ Работа в группах/ Игра 

Комплекс «Поездка в зоопарк» (2021, 5 класс) (http://skiv. 

instrao.ru/bankzadaniy/finansovayagramotnost) 25. Самое главное о правилах 

поведении грамотного покупателя 1 Финансовое планирование. Экономия 

денег. Акции на товары и услуги. Скидка на покупку. Правила поведения 

грамотного покупателя. Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. Оценивать финансовые проблемы. Применять финансовые 

знания. Решение ситуативных и проблемных задач Беседа/ деловая игра 

Комплекс «Прогулка по магазину» (2020, 5 класс) (http:// 

skiv.instrao.ru/bankzadaniy/finansovayagramotnost) Интегрированные занятия: 

Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 26- 27. «Деньги – не щепки, 

счетом крепки» «Велопрокат» 2 Финансовая грамотность: Финансы. 

Финансовая выгода. Финансовый риск. Финансовое планирование 

Математическая Финансовая грамотность: Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. Оценивать финансовые про Решение ситуативных 

и проблемных задач Беседа/ игра- соревнование http://skiv.instrao. ru/bank-

zadaniy/ finansovaya-gramotnost Комплекс «Новые джинсы» (2019, 5  класс) 

48 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № 

Тема Колво часов Основное содержание Основные виды деятельности 

Формы проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) грамотность: Зависимости «цена – количество-стоимость», 

«скорость-время-расстояние». Измерение и единицы длины, времени, 

стоимости, скорости. блемы. Применять финансовые знания Математическая 

грамотность: Читать текст, разбирать инструкцию и обсуждать ситуации 

Выявлять информацию в финансовом контексте. Выявлять зависимости, 

вычислять стоимость. Графически представлять алгоритм. Планировать 

порядок выполнения действий, составлять арифметическое выражение. 
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Выполнять вычисления с натуральными числами, сравнивать результаты. 

Конкретизировать тариф, выбирать выгодный тариф. Комплекс 

«Велопрокат» (2022, 5 класс) «Экскурсия»: электронный образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» (https://media.prosv. ru/func/) 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 49 

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем 

за планету. Мы учимся взаи- модействовать и знакомимся с глобальными 

проблемами» (5 ч) 28. Мы умеем дружить 1 Межкультурное взаимодействие: 

* успешное и уважительное взаимодействие между людьми. Традиции и 

обычаи: многообразие культур и идентификация с определенной культурой. 

** Виды социальных взаимодействий. Дружба в жизни человека Приводить 

примеры ситуаций уважительного и неуважительного, эффективного и 

неэффективного, взаимодействия между людьми. Оценивать последствия 

этих взаимодействий. Выявлять и оценивать различные мнения и точки 

зрения о роли дружбы в жизни человека. Аргументировать свое мнение о 

роли дружбы в жизни человека. Беседа / обсуждение  / игровая 

деятельность  / решение познавательных задач и разбор ситуаций Открытый 

банк заданий 2020 (http:// skiv.instrao.ru) Ситуации «Футбол и дружба», 

«Случай в гостях» Ситуация «Как подружиться с новенькой» 29. Общаемся с 

одноклассниками и живем интересно 1 Межкультурное взаимодействие: 

успешное и уважительное взаимодействие между людьми, действия в 

интересах коллектива. Семья и школа. Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о взаимодействии в школьном коллективе. Объяснять 

причины возникновения Беседа / обсуждение  / игровая деятельность  / 

решение познавательных задач и разбор ситуаций Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) Ситуации «Соседи», «В детском лагере» 50 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № 

Тема Колво часов Основное содержание Основные виды деятельности 

Формы проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) Основы совместной деятельности. Роль школы в нашей жизни 

конфликтных ситуаций в школьном коллективе. Обосновывать способы их 

решения. 30. Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть 

глобально компетентным? 1 Глобальные проблемы: изучение глобальных и 

локальных проблем. Понятие «глобальные проблемы» Приводить примеры 

глобальных проблем. Объяснять, какие проблемы называются глобальными. 

Обсуждение информации, предложенной руководителем занятия  / решение 

познавательных задач и разбор ситуаций «Разбираем смысл глобальных 

компетенций»: электронный образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https:// media.prosv.ru/func/) Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Стр. 4–10 Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) Ситуация «Один в поле воин» 31- 32. Можем ли мы 

решать глобаль2 Глобальные пробле- мы: изучение гло- бальных и локаль- 

ных проблем. Описывать ситу- ации проявления глобальных про- блем на 

местном Беседа / обсуждение / решение по- знавательных Портал ИСРО РАО 
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(http://skiv.instrao.ru) Ситуации «Найде- ныш», «Загрязнение 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 51 ные 

про- блемы? Начинаем действо- вать. Глобальные пробле- мы в нашей жизни 

(локальном) уров- не. Оценивать вли- яние глобальных проблем на жизнь 

каждого человека, на развитие обще- ства. задач и разбор ситуаций 

Мирового океана» Глобальные компетен- ции. Сборник эталон- ных заданий. 

Выпуск 1. Стр. 11–19 Ситуации «Дом для кошек и собак», «Чистая вода» 

«Добываем марганец в Зедландии»: электронный образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» (https://media.prosv. ru/func/) http://skiv. 

instrao.ru Ситуации «Лечим скворца», «Покупаем новое», «Планета будет 

зеленой» Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 33. 

Подведение итогов программы. Самооценка результатов деятельности на 

занятиях 1 Оценка (самооценка) уровня сформированности функциональной 

грамотности по шести составляющим. Обсуждение возможных действий, 

направленных на повышение уровня ФГ отдельных учащихся и группы в 

целом. Оценивать результаты своей деятельности. Аргументировать и 

обосновывать свою позицию. Осуществлять сотрудничество со 

сверстниками. Учитывать разные мнения. Групповая работа Для 

конкретизации проявления сформированности отдельных уровней ФГ 

используются примеры заданий разного уровня ФГ (http:// skiv.instrao.ru/) 52 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы № 

Тема Колво часов Основное содержание Основные виды деятельности 

Формы проведения занятий Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) 34. Итоговое занятие 1 Демонстрация итогов внеурочных 

занятий по ФГ (открытое мероприятие для школы и родителей). Решение 

практических задач, успешное межличностного общение в совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах. Просмотр слайдшоу с 

фотографиями и видео, сделанными педагогами и детьми во время занятий. 

Благодарности друг другу за совместную работу. Театрализованное 

представление, фестиваль, выставка работ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 53 6 КЛАСС № Тема Колво 

часов Основное содержание Основные виды деятельности Формы 

проведения занятий Электронные (циф- ровые) образователь 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ Для повышения эффективности 

внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности (ФГ) 

необходимо в процессе их проведения получать обратную связь как по 

отдельным этапам программы (модулям по каждому направлению ФГ), так и 
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в целом по проведению программы. В качестве рекомендаций предлагается 

проведение двух занятий, назовем их рефлексивными, в середине и конце 

годовой программы, целью которых будет не формальная оценка 

сформированности отдельных сторон ФГ, а организация самооценки 

учащихся своей деятельности на занятиях, осмысление результатов этой 

деятельности, обсуждение и планирование деятельности на следующих 

занятиях или в следующем классе. Для проведения рефлексивного занятия в 

середине программы предлагается методика «Сытый или голодный?», 

учитывающая подходы, разработанные белорусскими коллегами7. Основная 

цель этой методики получить обратную связь от каждого ученика. Учитель 

предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, что они 

уже «насытились» содержанием функциональной грамотности, уверенно 

решают жизненные проблемы, сесть по одну сторону от него; тем, кто еще 

ощущает себя «голодным», неуверенно себя чувствует при решении 

жизненных задач – по другую. После разделения класса следует обсуждение, 

в ходе которого каждый, по возможности, рассказывает о том, что оказало 

влияние на его решение, почему учащийся так думает. Рекомендуется 

начинать с «сытых». Преподаватель фиксирует все высказанные 

«голодными» важные потребности, и в заключение обсуждается то, что 

можно сделать для удовлетворения их «голода», как помочь им насытиться 

(то есть достичь уверенности при решении задач по функциональной 

грамотности). В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей 

деятельности, аргументируют и обосновывают свою позицию. 7 

Педагогические игротехники: копилка методов и упражнений  / 

Л.  С.  Кожуховская [и др.]; под общ. ред. Л.  С.  Кожуховской.  – Минск: 

Изд. Центр БГУ, 2010. – 233 с. https://www.youthworker. 

by/images/_library/Kopilka_metodov_i_uprazhnenij.pdf «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 137 Учащиеся имеют 

возможность задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности на будущих занятиях, и предлагают варианты решений 

поставленных проблем. Для проведения итогового рефлексивного занятия 

предлагается методика «Лестница самооценки». Основная цель данной 

методики - самооценка уровня сформированности функциональной 

грамотности по шести составляющим и обсуждение возможных действий, 

направленных на повышение уровня ФГ отдельных учащихся и группы в 

целом. Учащиеся разбиваются на 6 групп (по количеству составляющих ФГ). 

Ученики должны сами образовать группы, а назначение компонента 

необходимо делать случайным образом (например, используя принцип 

лотереи, когда ученик тянет бумажку с названием компонента 

функциональной грамотности из шляпы/непрозрачного пакета). Каждой из 

шести команд дается описание уровней сформированности той или иной 

составляющей ФГ. Команда должна ответить на вопросы: 1) На каком 

уровне, по их мнению, находится класс по выпавшей им составляющей ФГ? 

2) Что нужно делать в следующем году, чтобы перейти на следующий 
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уровень? Для конкретизации проявления сформированности отдельных 

уровней ФГ можно использовать примеры заданий разного уровня ФГ по 

всем шести составляющим (http://skiv. instrao.ru/). На работу групп дается 

10–15 минут. За это время ведущий занятия рисует на доске 

пятиступенчатую лестницу, помечая каждую ступень цифрой от 1 до 5 (по 

числу уровней ФГ). После окончания групповой работы кто-то из группы 

выходит и приклеивает стикер (ставит магнит) на ту или иную ступень 

лестницы, нарисованной на доске. Учащиеся из каждой группы объясняют, 

почему они пришли именно к такому выводу, дают свои предложения по 

переходу на следующую ступень и обсуждают с классом пути перехода на 

следующую ступень (на выступление каждой группы отводится 5 минут). В 

ходе проведения данной методики учащиеся оценивают результаты своей 

деятельности, аргументируют и обосновывают свою позицию, осуществляют 

сотрудничество со сверстниками, учитывают разные мнения. Для получения 

обратной связи на разных этапах программы учителя могут использовать и 

другие методики, а также изменять предложенные методики, дополнять или 

усложнять их в соответствии с интересами и особенностями группы 

учащихся и их возрастом. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является

 ключевым построена в соответствии с рекомендациями и материалами 

учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

Цели курса: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 

видами информации; самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких обще учебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в 

полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 
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информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном 

уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего 

обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, 

основная школы), выстраивается многоуровневая структура предмета 

«Информатики и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта. 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» (далее — «Информатика») является 

метапредметным, так как позволяет интегрировать содержание разных предметных 

областей в процессе изучения курса. 

Место предмета «Информатика» в учебном плане.  
Метапредметный учебный курс «Информатика» реализуется в 5-6 классах из 

вариативной части образовательной области «Математика и Информатика» по 

выбору участников образовательных отношений в объеме 34 часов в год, 1 час 

в неделю в каждом классе. Общее количество часов за два года обучения — 68. 

Количество учебных недель в году — 34. 

С целью расширения содержания предмета «Информатика», форм и видов 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов (познавательных, 

личностных, коммуникативных и регулятивных УУД) в соответствии с ФГОС ООО 

в 5-7-х классах введен внутрипредметный модуль «Создание и редактирование 

текстов на компьютере», на изучение которого в 5 классе отводится 10 часов в год. 

Модуль «Прикладная информатика» обеспечивает развитие личностного и 

творческого потенциала ребенка посредством информационно-прикладной 

деятельности, основанной на работе с разными информационными моделями. 

Для детей, обучающихся с ограниченными возможностями (с задержкой 

психического развития) внутри предмета предусмотрены коррекционные занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания 

в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение основными обще учебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из 

частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; 

 подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание; прогнозирование; коррекция; оценка; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять 

в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель», 
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«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 опыт принятия решений и управления объектами с помощью составленных 

для них алгоритмов; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Информатика» 

 Выпускник научится: 

o различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

o различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

o раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

o приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 

o классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

o узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

o определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

o узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров; 

o узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 Выпускник получит возможность: 

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

целей; 

o узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

 Выпускник научится: 

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

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

o кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

o оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

o определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

3 или 4 символов); 

o определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 
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двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

o записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», 

o «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

o определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

o 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); 

o описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

o познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

o использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

 Выпускник получит возможность: 

o 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; 

o узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

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

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

современных компьютерах и робототехнических системах; 

o познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

o ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

 Выпускник научится: 

o составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

o выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с 

помощью формальных языков и др.); 

o определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

o определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

o выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
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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); 

o 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; 

o использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

величин; использовать оператор присваивания; 

o анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

o использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

o записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

 Выпускник получит возможность: 

o познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

o создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

o познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

o познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится: 

o классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

o выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

o разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

o осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

o 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); 

o использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

o анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

o проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 
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 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

o 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; 

o различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

o приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

o основами соблюдения норм информационной этики и права; 

o познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

o узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

o узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

o практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

o познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

o познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

o 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); 

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

международные и национальные стандарты; 

o узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

o получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

o познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

o получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Работа со способными и одаренными учащимися на уроках информатики: 

 На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 

индивидуализация в обучении): 

o разно уровневые задания (обучающие и контролирующие); 

o обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой); 

o творческие задания 

o участие в конкурсах. 

 

Коррекционно - развивающая работа с учащимися ОВЗ 



914 
 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ (учащиеся VII вида обучения) 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего 

назначения. Поэтому данная рабочая  

ограмма может быть использована и для обучения информатики учащихся VII 

вида обучения. Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития 

могут испытывать трудности при усвоении программы по информатики в 

начальном звене. 

 В связи с этим в поурочном планировании для данного класса (ребёнок с ОВЗ 

в общеобразовательном классе школы), составляется общий план для класса с 

включением в него блоков-заданий для детей с ОВЗ, нуждающихся в силу 

особенностей развития, в дифференцированном и индивидуальном подходе, 

дополнительном внимании. 

 Основные подходы к организации уроков в интегрированном классе для детей с 

ОВЗ: 

o Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

o Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

o Индивидуальный подход. 

o Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий. 

o Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

o Использование многократных указаний, упражнений. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем
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 Содержание учебного курса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов учебной 

программы 

Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1 Информация вокруг 

нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. 

Виды информации по способу получения. Хранение информации. 

Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. 

Метод координат. Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 
Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Вводное занятие, 

практические 

занятия, занятия по 

углублению знаний, 

занятия по контролю 

знаний, умений и 

навыков, 

комбинированны

е формы занятий. 

Групповая. 

Индивидуальная. 
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2 Информационные 

технологии 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. 

Виды информации по способу получения. Хранение информации. 

Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. 

Метод координат. Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение  формы  представления  информации.  

Систематизация 

Практические 

занятия, занятия по 

углублению знаний, 

занятия по контролю 

знаний, умений и 

навыков, 

комбинированны

е формы занятий. 

Групповая. 

Индивидуальная. 

 

  информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

  

3 Информационное 

моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические 

модели. Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Практические 

занятия, занятия по 

углублению знаний, 

занятия по контролю 

знаний, умений и 

навыков, 

комбинированны

е формы занятий. 

Групповая. 

Индивидуально

- обособленная. 
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4 Модуль 

«Прикладная 

информатика» 

Изменение формы представления информации. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. Табличные информационные 

модели. 

Практические 

занятия, занятия по 

углублению знаний, 

занятия по контролю 

знаний, умений и 

навыков, 

комбинированны

е формы занятий. 

Групповая. 

Индивидуально

- обособленная. 

Тематическое планирование 
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№ Название раздела Диапазон 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Информация вокруг нас 1  

2 Компьютер — универсальная машина для работы 

с информацией 

1  

3 Ввод информации в память компьютера 1  

4 Управление компьютером 1 №1 

5 Хранение информации 1  

6 Передача информации 2  

7 Кодирование информации 2 №2 

8 Текстовая информация 5  

9 Представление информации в форме таблиц 2  

10 Наглядные формы представления информации 2 №3 

11 Компьютерная графика 3  

12 Обработка информации 9  

13 Выполнение итогового мини-проекта 2  

14 Подготовка к итоговому тестированию 1  

15 Итоговое тестирование 1 №4 

 Итого часов 34 4 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ЧИТАЕМ, РЕШАЕМ, ЖИВЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 «Математическая грамотность: читаем, решаем, живем» 

          Математика в окружающем нас мире: 

В домашних делах: ремонт и обустройство дома: составление расчётов коммунальных 

услуг своей семьи, расчёт сметы на ремонт и на обстановку, решение реальных 

математических задач, включенных в итоговую аттестацию по темам: дачный участок, 

план жилого участка, план квартиры 

В общественной жизни: спорт: частота пульса при физической нагрузке, питание 

самбиста.  Реальные числовые данные. Анализ таблиц, диаграмм. Сбор информации. 

Столбчатые и круговые диаграммы. Определение и вычисление величин по графику, 

таблице, диаграмме. Самостоятельный поиск информации. 

 На отдыхе: досуг, экскурсия по заповеднику, увлечения. Решение логических задач, 

требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

Планирование расходов семьи на отдых и экскурсии.  

В профессиях: задачи на покупку товара с учетом акций и скидок, задачи на проценты по 

теме «Предпраздничная распродажа». 

Задачи физико – математического содержания: шкалы температур (Цельсия и 

Фаренгейта), тормозной путь, поездка в метро. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности. 
Курс направлен на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного курса«Математическая 

грамотность: читаем, решаем, живем» характеризуются: 
 выраженной устойчивостью учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания иустойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

  

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно контролировать своё время и планировать управление им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; 

 выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение в конце действия; 

 определять цели, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 предполагать развитие будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные УУД: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД: 
 выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные ситуации); 

 проводить доказательные рассуждения; 

 самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера; 

 синтез как основа составления целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

 использование приёмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии, 

постановки аналитических вопросов для решения задач; 

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

 владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 
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 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

условий; 

 анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации, сериации объектов; 

 осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

 комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 исследование практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике; 

 самостоятельное выполнение творческих работ, осуществляя исследовательские и 

проектные действия, создание продукта исследовательской и проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и     методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Результаты обучения: 

• уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её 

решения, используя при этом разные способы; 

• уметь применять полученные математические знания в решении жизненных 

задач; 

• уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора и формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

Календарно-тематическое планирование 
внеурочной деятельности по направлению «Математическая грамотность: читаем, 

решаем, живем» 

 

Тема урока 

 

Колич. 

часов 

Элект

ронн

ые 

цифр
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овые 

образ

овате

льные 

ресур

сы 

1 Вводное занятие. Что такое математическая грамотность? 1  

2 
Решение задач по теме "Шкалы температур" (Цельсия и 

Фаренгейта) 

2 
 

3 Экскурсия по заповеднику 3  

4 Частота пульса при физической нагрузке 3  

5 Питание самбиста 3  

6 Ремонт комнаты 4  

7 Тормозной путь 2  

8 Поездка в метро 2  

9 Решение задач на акции и скидки 2  

10 
Решение задач на проценты по теме "Предпраздничная 

распродажа" 

2 
 

11 
Решение реальных математических задач, включенных в 

итоговую аттестацию ОГЭ. Дачный участок 

3 
 

12 
Решение реальных математических задач, включённых в 

итоговую аттестацию ОГЭ. План квартиры 

3 
 

13 
Решение реальных математических задач, включенных в 

итоговую аттестацию ОГЭ. План жилого участка 

3 
 

14 
Итоговое занятие. Математика в повседневной жизни 

человека 

1 
 

 
Итого  34  

 

Финансовая грамотность 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

Актуальность программы 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с 

многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в процесс 

взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в 

детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, 

что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые понятия и 



923 
 

навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые 

решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и 

предотвращать финансовые мошенничества Данная программа  направлена на 

формирование финансовой грамотности семиклассников на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, 

пониманием и использованием финансовой информации на настоящий момент и

 в долгосрочном периоде и  ориентирует  на

 формирование ответственности у младших подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. Отличительной особенностью 

программы является то, что она базируется на системно-деятельностном подходе к 

обучению, который обеспечивает активную учебно- познавательную позицию учащихся. 

У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые 

умения, компетенции, личные характеристики и 

установки. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи изучения курса: 

- формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, 

об общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о 

сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о 

предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите прав 

потребителей; 

- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет 

доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

- формирование понимания необходимости долгосрочного 

финансового планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, 

навыков управления сбережениями; 

- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения 

долгосрочного инвестирования; 

- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения 

продуманности действий в будущем; 

- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, 

издержек. 

Место курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ РСОШ № 1 предусматривает изучение курса 

«Финансовая грамотность» в 7 классе в объеме 34 часов. Рабочая программа разработана 

на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания, предполагает объединение учебной и воспитательной 

деятельности педагогов, нацелена на достижение всех основных групп образовательных 

результатов – личностных, метапредметных, предметных. 

Реализация курса способствует: 

- осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников, которое выражается в виде умения применять полученные 

финансовые знания в реальной жизни, на практике; 

- развитию личности на исключительно важном этапе её социализации —в 

подростковом возрасте, становлению её финансовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 
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- гражданскому, патриотическому и трудовому воспитанию личности 

подростка (готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; установка на активное участие 

в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 

края) 

Планируемые результаты изучения курса Требования к предметным 

результатам освоения курса: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

 проведение простых финансовых расчётов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов 

и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Будут сформированы: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

начальные навыки адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; начальные 

умения планирования собственного бюджета, вариантов собственного заработка; 

способы сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Получит возможность для формирования: 

—ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: Познавательные 

Ученик научится: 

способам решения проблем творческого и поискового характера; 

различным способам поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; поиску информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведению простых опросов и интервью; 

представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; пользоваться базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

Получит возможность научиться: 

поиску различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере 

финансов 
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Коммуникативные 

Ученик научится: 

составлять тексты в устной и письменной формах; слушать собеседника и вести 

диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Получит возможность научиться: 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

понимать цель своих действий; планировать действия с помощью

 учителя и самостоятельно; оценивать правильность 

выполнения действий; 

самооценке и взаимооценке. Получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– мобилизовывать силы в преодолении препятствий; контролировать и 

оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

 

Содержание курса 

1. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая 

ставка, налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, 

пенсия, стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в 

сложных жизненных ситуациях. 

Базовый уровень Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): различать прямые и косвенные налоги; 

считать сумму налога; 

проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности членов семьи; 

высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; находить 

нужную информацию на социальных порталах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог 

на прибыль, косвенные налоги); 

приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину; 

перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 

Российской Федерации; 
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называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; высчитывать долю 

социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи 

между уплатой налогов и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в 

определённых жизненных ситуациях. 

2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-

план, бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) 

семейных доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

•осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка 

несёт потребитель этих услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец 

бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение 

валютного курса может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

знать свои основные права и обязанности как потребителя; находить 

актуальную информацию об услугах банков; пользоваться пластиковой картой в 

банкомате; 

считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; планировать 

(4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность; сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса; находить и анализировать информацию о курсе валют; 

проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для 

увеличения (сохранения) доходов семьи; 

объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 

называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

объяснять причины существования различных валют; 

называть основные мировые валюты и страны их использования; 

объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об 

изменениях курса валют. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их 

доходность; 

• сравнивать различные финансовые предложения; 

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов; 

• брать на себя ответственность; 
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• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или 

ведения семейного бизнеса. 

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов. 

 

Формы организации занятий, основные виды деятельности 

Программа предполагает использование образовательной технологии, в 

основе которой лежит системно-деятельностный подход, а также применение 

информационно- 

коммуникационных технологий в сфере финансовой грамотности для 

обеспечения практико-ориентированного и функционального использования знаний о 

финансах в повседневной жизни подростками. Содержание программы основывается на 

возрастных особенностях обучающихся и предусматривает комплексное освоение 

компонентов финансовой грамотности. 

Формы занятий: 

Лекция-беседа, просмотр документальных и художественных фильмов, 

просмотр видеолекций  ведущих экономистов,  политиков, бизнесменов,

 рассказ-беседа о проблематике данной сферы, практикум, игра, 

устный журнал, круглый стол, конференция. Основные виды  деятельности:

 работа  с документами, иллюстрациями, статистическими

 данными, работа с  дополнительной литературой,

 выполнение 

проблемных и творческих заданий. 

Формы подведения итогов 

Занятие – презентация учебных достижений — форма организации учебной 

деятельности с целью мониторинга приращения знаний и умений обучающихся. 

Мониторинг может быть проведён в форме решения тематического теста, тематического 

задания, практических задач, написания эссе, викторины, защиты проектов и других видов 

интерактива. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 п/п  Тема/раздел  Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы  

Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

1. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

16 www.minf

in.ru – сайт 

Министерства 

финансов РФ 

2. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес 

17 www.minpromtorg.go

v.ru – сайт 

Министерства 

торговли и 

промышленности РФ 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
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3 Заключение 1 www.economy.gov.ru

/minec/ma – сайт 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

 Итого  34  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по финансовой грамотности для 8 класса разработана на основе 

авторской  программы по финансовой грамотности, под редакцией Е. Б. Лавренова, О. И. 

Рязанова, И. В. Липсиц.  — М.: ВАКО, 2018г. 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и направлена на достижение планируемых 

результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к 

познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. 
Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное 

общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 
Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8-9 

классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основные содержательные линии курса: 
Деньги, их история, виды, функции; 
Семейный бюджет. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения 

и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом, его части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение курса «Финансовой грамотности» предусмотрено 34 часа в 8-9 

классах по 1 занятию в неделю. Для реализации программы в полном обьеме, возможна 

корректировка. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8-9 классе: 

Личностные результаты: 
 • сформированность ответственности за   принятие решений в сфере личных финансов; 
•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 
• готовность и   способность к   финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 
• мотивированность и   направленность на   активное и   созидательное участие в 

социально-экономической жизни общества; 
• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования  к  интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
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Познавательные: 
• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 
• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 
• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

 
Регулятивные: 
• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 
• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 
• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 
• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 
• умение вступать в коммуникацию со   сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 
• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 
• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты. 
Предметные результаты: 
• владение понятиями: деньги и  денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 
• владение знаниями: 
о структуре денежной массы; 
о структуре доходов населения страны и способах её определения; ̧ 
о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; ̧ 
о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;  ̧
об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; ̧ 
о возможных нормах сбережения; 
о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 
о видах страхования; ̧ 
о видах финансовых рисков; 
о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

о способах определения курса валют и мест обмена; ̧ 
о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
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Название 

раздела, темы 
Содержание Количество 

часов 

Модуль 1. 

Управление 

денежными 

средствами 

семьи 

Базовые понятия и знания: 
• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность 

денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура 

доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); 
•  знание видов эмиссии денег и  механизмов 

её   осуществления в современной экономике, способов влияния 

государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры 

доходов населения России и причин её изменения в конце XX — 

начале XXI вв.; понимание 

факторов,  влияющих  на  размер  доходов,  получаемых  из  различ

ных  источников, зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и 

доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования 

личного и семейного бюджетов. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание того, что    наличные деньги не   единственная 

форма оплаты товаров и услуг; 
• осознание роли денег в экономике страны как    важнейшего 

элемента рыночной экономики; 
• осознание влияния образования на   последующую 

профессиональную деятельность и карьеру, а также на личные 

доходы; 
• понимание того, что    бесконтрольные траты лишают семью 

возможности   обеспечить   устойчивую   финансовую 

стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к 

финансовым трудностям; 
 • понимание различий между расходными статьями 

семейного бюджета и их существенных изменений в зависимости 

от возраста членов семьи и других факторов; 
• осознание необходимости планировать доходы и   расходы 

семьи. 
Умения: 
• пользоваться дебетовой картой; 
 • определять причины роста инфляции; 
• рассчитывать личный и семейный доход; 
• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру 

доходов населения или семьи; 
• различать личные расходы и расходы семьи; 
• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы 

семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 
• вести учёт доходов и расходов; 
 • развивать критическое мышление. 
Компетенции: 
• устанавливать причинно-следственные связи между нормой 

инфляции и уровнем доходов семьи; 
• использовать различные источники для    определения 

причин инфляции и её влияния на покупательную способность 

денег, имеющихся в наличии; 

9 
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• определять и оценивать варианты повышения личного 

дохода; 
• соотносить вклад в личное образование и последующий 

личный доход; 
• сравнивать различные профессии и   сферы занятости для 

оценки потенциала извлечения дохода и роста своего 

благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 
• оценивать свои ежемесячные расходы; 
• соотносить различные потребности и желания с точки 

зрения финансовых возможностей; 
• определять приоритетные траты и, исходя из   этого, 

планировать бюджет в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе; 
• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать 

его    для    формирования сбережений. 

Модуль 2. 

Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

Базовые понятия и знания: 
• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, 

финансовое планирование; 
• знание основных видов финансовых услуг и   продуктов для 

физических лиц, возможных норм сбережения на различных этапах 

жизненного цикла. 
Личностные характеристики и установки: 
•понимание принципа хранения денег на   банковском счёте; 
• оценивание вариантов использования сбережений 

и   инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи; 
•осознание необходимости аккумулировать сбережения для 

будущих трат; 
• осознание возможных рисков при  сбережении и 

инвестировании. 
Умения: 
• рассчитывать реальный банковский процент; 
• рассчитывать доходность банковского вклада и других 

операций; 
• анализировать договоры; 
• отличать инвестиции от   сбережений; 
• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 
Компетенции: 
• искать необходимую информацию на   сайтах банков, 

страховых компаний и других финансовых учреждений; 
• оценивать необходимость использования различных 

финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи; 
• откладывать деньги на   определённые цели; 
• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных 

сбережений для обеспечения будущих крупных расходов семьи 

6 

Модуль 3. 

Риски в мире 

денег 

Базовые понятия и знания: 
• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-

мажор, страхование, виды страхования и страховых продуктов, 

финансовые риски, виды рисков; 
• знание видов особых жизненных ситуаций, способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, 

видов   финансовых  рисков (инфляция; девальвация; 

6 
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банкротство   финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями; финансовое мошенничество), а также 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 
• понимание того, что    при    рождении детей структура 

расходов семьи существенно изменяется; 
• осознание необходимости иметь финансовую подушку 

безопасности в случае чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций; 
• понимание возможности страхования жизни и   семейного 

имущества для управления рисками; 
• понимание причин финансовых рисков; 
• осознание необходимости быть осторожным в финансовой 

сфере, проверять поступающую информацию из различных 

источников (из рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 
• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться 

за помощью; 
• читать договор страхования; 
• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 
• защищать личную информацию, в том    числе в сети 

Интернет; 
• пользоваться банковской картой с минимальным 

финансовым риском; 
• соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 
 оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с 

точки зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных 

финансов; 
• оценивать предлагаемые варианты страхования; 
• анализировать и оценивать финансовые риски; 
• развивать критическое мышление по  отношению к 

рекламным сообщениям; 
• реально оценивать свои финансовые возможности. 

Модуль 4. 

Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

Базовые понятия и знания: 
• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес 

план, источники финансирования, валюта, мировой валютный 

рынок, курс валюты; 
• знание видов операций, осуществляемых банками; 

понимание  необходимости  наличия  у  банка  лицензии  для  осущ

ествления  банковских  операций;  знание  видов  и  типов  источни

ков  финансирования  для  создания  бизнеса,  способов  защиты  от

  банкротства;  представление  о  структуре  бизнес-

плана,  об  основных  финансовых  правилах   ведения   бизнеса; 

знание  типов валют;   представление   о том, как мировой 

валютный рынок влияет на валютный рынок России, как 

определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 
• понимание основных принципов устройства банковской 

системы; 
• понимание того, что    вступление в отношения с банком 

должно осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, 

8 



933 
 

а возникать в силу необходимости со знанием способов 

взаимодействия; 
• осознание ответственности и рискованности занятия 

бизнесом и трудностей, с которыми приходится сталкиваться при 

выборе такого рода карьеры; 
• понимание того, что  для  начала бизнес - деятельности 

необходимо получить специальное образование; 
• понимание причин изменения и   колебания курсов валют, а 

так же при каких условиях семья может выиграть от размещения 

семейных сбережений в валюте. 

Умения: 
• читать договор с банком; 
• рассчитывать банковский процент и сумму выплат 

по   вкладам; 
• находить актуальную информацию на    специальных сайтах, 

посвящённых созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; 

рассчитывать издержки, доход, прибыль; 
• переводить одну валюту в другую; 
• находить информацию об   изменениях курсов валют. 

Компетенции: 
• оценивать необходимость использования банковских услуг 

для решения своих финансовых проблем и проблем семьи; 
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать 

при     создании   своего   бизнеса, 

а   также   угрожающие   такому   бизнесу   типы    рис ков; 
• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в 

зависимости от экономической ситуации в стране. 

Модуль 5. 

Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 
• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, 

пенсия, пенсионная система, пенсионные фонды; 
• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и 

юридических лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и 

предприятием), общих принципов устройства пенсионной системы 

РФ; 
а также знание основных способов пенсионных накоплений. 
Личностные характеристики и установки: 
• представление об   ответственности налогоплательщика; 
• понимание неотвратимости наказания (штрафов) 

за   неуплату налогов и осознание негативного влияния штрафов на 

семейный бюджет; 
• понимание того, что    при    планировании будущей пенсии 

необходимо не только полагаться на государственную пенсионную 

систему, но и создавать свои варианты по программам накопления 

средств  в банках и негосударственных пенсионных фондах. 
Умения: 
• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать 

сумму, которую необходимо заплатить в качестве налога; 
• просчитывать, как    изменения в структуре и размерах 

семейных доходов и имущества могут повлиять на величину 

подлежащих уплате налогов; 
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и 

способах управления накоплениями в сети Интернет. 

5 
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Компетенции: 
• осознавать гражданскую ответственность при уплате 

налогов; 
•планировать расходы по   уплате налогов; 
• рассчитывать и прогнозировать, как    могут быть связаны 

величины 

сбережений  на  протяжении  трудоспособного  возраста  и  месячн

ого дохода после окончания трудовой карьеры. 
Реализация воспитательной программы 
Реализация воспитательной программы на уроках 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 
* установление взаимоотношений субъектов деятельности на 

уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями 

(на каждом уроке); 
* побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации (на каждом уроке); 
* привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения (на каждом уроке); 
* организацию на уроках активной деятельности учащихся, в 

том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях 

познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность 

детей); 
* применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

* использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
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классе. 
* включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
* организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

Модуль 

1. 

Управление денежными средствами семьи  (9 ч.) 

Модуль 

2. 

Способы повышения семейного благосостояния  (6ч.) 

Модуль 

3. 

Риски в мире денег  (6ч.) 

Модуль 

4. 

Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем  
(8ч.) 

Модуль 

5. 

Человек и государство: как они взаимодействуют  (6ч.) 

 

Естественно научная грамотность  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Программа курса внеурочной деятельности по географии «Естественно-научная 

граматность» для 8-го класса с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287; 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Естественно-

научная грамотность» 

Личностные результаты: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности; 

 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 
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 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельномуприобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 самостоятельно обнаруживать формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе (определить общие 

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

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных техналогий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 давать определение географическим понятиям и терминам; 

 оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различая в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; 

 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

 использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 анализировать, оценивать, прогназировать современные социоприродные 

проблемы проектировать пути их решения; 

 использовать карты как информационные образно-знаковые модели 

действительности; 

 давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, 

выделять главную мысль текста, создавать модели для решения задач. 

Ученик получит возможность научится: 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 учится целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно 

контролировать свое время, оценивать правильность выполнения действий, 

вносить коррективы; 

 повторять ранее изученный материал в новом, то есть активно устанавливать 

внутрипредметные связи, как по содержанию, так  и по способам деятельности; 

 анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

1. результаты первого уровня(приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни); приобретение 

школьниками знаний о предметах и явлениях разной природы во взаимосвязи с 

окружающей их средой, о правилах конструктивной группой работы; об 

организации коллективной творческой деятельности. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к соцеальной реальности в целом); 

формирование ценностных отношений школьника к своей Родине, к культуре, к 

труду, к знаниям, к миру, к другим людям иной культурной принадлежности. 

3. Резулбтаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия); школьник может приобрести опыт 

публичного выступления, опыт общения с одноклассниками, опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

1. План и карта (6 часов) 

Классифкация карт. Глобус. Создание карт.  Картография. Искажения карт. 

Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения 

рельефа, чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение 

направлений, расстояний, географических координат. Комплексый анализ географических 

условий по топографической карте. Построение профиля рельефа местности. Определение 

сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ длин меридианов и 

параллелей. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические занятия: 

1. Ориентирование по плану и карте. 

2. Решение задач на определение географических координат. 

3. Построение профеля рельефа местности по топографической карте. 

4. Определение рассояний на плане и карте. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

Овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально и в группе; свободно ориентироваться по физической, 

экономической и политической картам; работать с картой: определять по географическим 

координатам местоположения объектов и наоборот, измерять направлений и расстояний 

на лане и карте. 

2. Путешествия и географические открытия (2 часа) 
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Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, Страбон, 

Геродот. Древние карты 

Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554 Эпоха 

экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон 

Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло. 

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX – начала XX веков. Русское 

географическое общество, мощные географические школы (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-

Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. 

Воейков, В. В. Докучаев, К. И. Арсеньев). 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практическое задание: Изучение по картам маршрутов путешествий.  Имена 

путешественников на карте. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

 Осознавать роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. 

 

3. Природа Земли (6 часов) 

Строение Земли. Оболочки Земли. Геохранология. Вулканизм, гейзеры, сейсмические 

пояса. Горные породы по происхождению. Экзогенные и эндогенные процессы. Работа с 

картами атласа по отработке знаний географической  номенклатуры водных объектов. 

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. Формирование 

областей высокого и низкого давления. Виды ветров. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1. Определение средней температуры при подъеме и спуске; 

2. Решение задач на определение атмосферного давления; 

3. Определение типов климата по климатическим диаграммам. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

 ориентироваться по физической, экономической и политической картам; овладение 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;  

 формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека  

4. Материки, океаны, народы и страны (7 часов) 

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение 

закономерностей проявления особенностей природы. Народы Земли, их отличительные 

особенности и география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение 

уникальных стран в мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической 

номенклатуры объектов. Формы организации внеурочной деятельности: 

 Беседа, лекция, тестирование 

 Практические задания: 

 1.Описание страны по плану. 

 2.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

 Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

 ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных;  
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 характеризовать по картам климата различных и природных зон различных 

материков; осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся;  

 знать и уметь характеризовать уникальные объекты мира.  

 

5. География России (12 часов) 

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного 

мира на территории Земли. Уникальные природные объекты нашей страны. 

Памятники природы. Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. 

Традиционные отрасли хозяйства народов России. Урбанизация в России. 

Особенности и специализация экономических районов России. Межотраслевые 

комплексы.  

Факторы размещения предприятий.  

Определение факторов размещения отдельных предприятий по территории страны. 

Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в России. 

Классификация природных ресурсов. Определение субъектов по краткому описанию. 

Формы организации внеурочной деятельности: Беседа, лекция, тестирование  

Практические задания:  

1. Решение географических задач на определение поясного времени.  

2. Решение задач на определение доли отрасли в хозяйстве региона. 3.Решение задач 

по определению субъектов по краткому описанию. 4.Работа с картами атласа по 

отработке знаний географической номенклатуры объектов.  

5. Решение географических задач на определение плотности населения, анализ таблиц, 

графиков 

6. Определение причинно-следственных связей между объектами. Характеристика 

основных видов деятельности учащихся: 

 свободно ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

решать задач на определение поясного времени;  

 оценивать степень комфортности или природных условий любой точки мира по 

наличию климатических, почвенных, водных, рекреационных ресурсов;  

 расширять кругозор учащихся в области географии.  

6. Итоговое занятие (1 час) 

 Обобщение материала по программе курса. Анализ наиболее трудных заданий и 

подходы к их выполнению.  

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. Формы организации 

внеурочной деятельности: -практикум -задания КИМ -презентации  

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

 анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных.;  

 овладеть системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

  решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1 Источники географической информации. 

Условные знаки 

1 Определять отличия космического снимка 

от карты. Выявлять особенности 

изображения Земли на космических 

снимках 

Измерять расстояния и определять 

направления на местности и плане 

Выявлять особенности плана местности 

Выявлять способы изображения 

неровностей земной поверхности на плане 

местности. 

Читать план местности с помощью 

условных знаков. 

Беседа/практикум 

 

2 Ориентирование на местности 1 

3 Горизонтали. Профиль местности 1 

4 Координатная сетка. Широта. Долгота. 1 

5 Практическое занятие «Решение задач на 

определение географических координат» 

1 

6 Определение рассояний на плане 1 

7 География в древности. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Путешественники, географы, которые 

внесли вклад в изучение России 

1 

8 Практическое занятие «Изменение по 

картам маршрутов путешествий. Имена 

путешественников на карте» 

1 

9 Развитие земной коры. Земная кора на 

карте. 

1 Составить и анализировать схему «Состав 

атмосферы». Решать задачи на определение 

средней месячной температуры, изменения 

Беседа/практикум 

10 Атмосфера. Температура воздуха 1 
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11 Атмосферное давление 1 температуры с высотой 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры в течение суток на 

основе данных дневников наблюдений 

погоды 

12 Климатические пояса Земли 1 

13 Практическое занятие «Определение типов 

климата по климатическим диаграммам» 

1 

14 Гидросфера: состав, свойства, 

происхождение 

1 Сравнить соотношение отдельных частей 

гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы 

Беседа с обучающимися 

15 Особенности природы Африки 1 Определять географическое положение и 

координаты крйних точек 

Объеснять размещение крупных форм 

рельефа. Сопоставлять карты материков 

Выявлять особенности внутренних вод 

материка 

Сопоставлять разные по содержанию 

географические карты. Изучать 

закономерности размещения ПИ на 

материке 

Беседа/практикум 

16 Особенности природы Южной Америки 1 

17 Особенности природы Австралии и 

Антарктиды 

1 

18 Особенности природы Евразии 1 

19 Особенности природы Северной Америки 1 

20 Страны мира. Классификация стран 1 

21 Практическое занятие «Работа с картами 

атласа по отработке знаний геогафической 

номенклатуры объектов» 

1 

22 Географическое положение России 1 Оценивать положительные и отрицательные 

стороны ГП районов. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства. Анализировать схемы и 

Беседа/практикум 

23 Административно-территориальное 

устройство РФ. 

1 
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24 Экономические районы России 1 статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Определять 

сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, осуществлять проектную 

деятельность, работать с системой 

вопросов, заданий, контурными картами. 

Использовать ИКТ 

25 Часовые пояса. Поясное время 1 

26 Общая характеристика природы России 1 

27 Практическое занятие «Работа с картами 

атласа по отработке знаний 

географической номенклатуры объектов» 

1 

28 Народы, населяющие Россию, их 

география 

1 

29 Демографическая ситуация в России 1 

30 Практическое занятие «Решение 

географических задач на определение 

плотности населения, анализ таблиц, 

графиков» 

1 

31 Регионы России. Хозяйство Европейской 

части России 

1 

32 Регионы России. Хозяйство Азиатской 

части России 

1 

33 Природопользование и экология 1 

34 Обобщение материала по программе курса 1  Беседа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   
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Читательская грамотность 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Читательская грамотность» разработана на основе 

нормативных  документов: 

1. Федерального закона  № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки  РФ 17.12.2010г) (редакция от 

31.12.2015 №1577); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Письма Департамента общего образования от 12.05.2011 № 03-296 «Об  организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

5. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;  

6. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

в соответствии с: 

- Основной образовательной  программой основного образования МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»;  

- Положением о рабочей  программе курса внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Уставом  МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Цель программы:  Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, 

развивающем чтении с учетом изменившихся реалий существования текста как социокультурного и 

образовательного феномена.  

Задачи:   

1. Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, 

работе с текстом;  

2. Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;   

3. Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; 

оценка информации;  

4. Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы 

социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием потенциала 

текстов разной природы;  

5. Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью 

своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем;   

6. Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для формирования 

полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей и социальных 

партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

      

Общая характеристика курса 
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    Программа по формированию навыков смыслового чтения ориентирована на развитие  навыков 

работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, 

интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся. 

Программа рассчитана на одно полугодие (18 часов). 

                                                               Содержание курса 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Сопоставление содержания текстов научного стиля.  

Критическая оценка степень достоверности содержащейся в тексте информации Типы текстов: 

текст-аргументация. 

Составление плана на основе исходного текста.  

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты.  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках различных 

предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить культурный 

кругозор.  

Личностные результаты 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание субъективной 

значимости использования русского языка;  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 
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• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

• Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

                                           Предметные результаты обучения 

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, 

общую цель или назначение текста;   

• выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу 

текста;   

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;   

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;   

• объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;   

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;   

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте);   

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: определять назначение разных видов текстов;   

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;   

• выделять главную и избыточную информацию;   

• прогнозировать последовательность изложения идей текста;   

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления; 



946 
 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста); 

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных 

действий) по теме 

Дата 

1.  Вводное занятие Работа с текстом 14.01 

2. Формирование 

читательских умений с 

опорой на текст и 

внетекстовые знания 

Работа с текстом: умение 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников 

21.01 

3. Формирование 

читательских умений с 

опорой на текст и 

внетекстовые знания 

Работа с текстом: умение 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников 

28.01 

4.  Сопоставление содержания 

текстов научного стиля 

Работа с текстом: умение 

сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера 

04.02 

5. Сопоставление содержания 

текстов научного стиля 

Работа с текстом: умение 

сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера 

11.02 

6. Критическая оценка степень 

достоверности 

содержащейся в тексте 

информации 

Работа с текстом: умение 

оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о 

мире 

18.02 

7. Критическая оценка степень 

достоверности 

содержащейся в тексте 

информации 

Работа с текстом: умение 

оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о 

25.02 
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мире 

8. Типы текстов: текст-

аргументация 

Знакомство с разными 

видами аргументации 

04.03 

9. Типы текстов: текст-

аргументация 

Работа с текстом: умение 

обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов 

11.03 

10. Типы текстов: текст-

аргументация 

Работа с текстом: умение 

делать выводы из 

сформулированных 

посылок 

18.03 

11. Составление плана на 

основе исходного текста 

Работа с текстом: умение 

объяснять порядок частей, 

содержащихся в тексте 

01.04 

12. Составление плана на 

основе исходного текста 

Работа с текстом: выделять 

не только главную, но и 

избыточную информацию 

08.04 

13. Типы задач на грамотность. 

Аналитические 

(конструирующие) задачи 

Работа с текстом: умение 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

15.04 

14. Типы задач на грамотность. 

Аналитические 

(конструирующие) задачи 

Работа с текстом: умение 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

22.04 

15. Работа со смешанным 

текстом 

Знакомство с разными 

формами смешанного 

текста 

29.04 

16. Работа со смешанным 

текстом 

Работа с текстом: умение 

анализировать смешанные 

тексты 

06.05 

17. Составные тексты Знакомство с разными 

формами составного текста 

13.05 

18. Составные тексты Работа с текстом: умение 

анализировать составные 

тексты 

20.05 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

            Пособие для учащихся 

1. Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан Т.Ю. 
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Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1-2 – М: 

Просвещение, 2020 

 

            Пособия для учителя 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. Книга для 

учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. 

Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 2018. 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник задач по 

формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; 

под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 

4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 

2019   

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа.  

Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников 

школ.\\Социологические исследования 

6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык издательский 

дом “Первое сентября”  

7. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // Материалы 5-ой 

Международной научно-практической конференции (26-28 марта 2001 г.). В 2-х ч. Ч. 1 / Под 

ред И.В. Усачевой. М., 2016.   

8. Логвина И.А., Мальцева-Замковая Н.В.   От текста к тексту. Методические подсказки для 

учителей и родителей.-- Тлн.: Арго, 2017  

9. Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков функционального чтения// 

Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: книга и 

развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов. 

10. Минеева Н. Ю. «Интерпретация текста: основы грамотного чтения». Тольятти, 2018. 

11. Поварнин C. B. Как читать книги. http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm  

12. Рождественская Л.В. Блоггинг в школе для развития навыков чтения и письма// 

Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: книга и 

развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

http://gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/constructor/ 

https://myschool.edu.ru 

https://infourok.ru 

/ https://videouroki.net/ 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.1september.ru 

ЦОС Моя Школа 

 

Формы учёта рабочей программы воспитания 

https://www.google.com/url?q=http://gramota.ru/&sa=D&source=editors&ust=1686094199328975&usg=AOvVaw2bdceuzavYUyre2O7pZXDr
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1686094199329368&usg=AOvVaw2rDiDoq4ihoJCH70JXYzZO
http://www.1september.ru/
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Рабочая программа воспитания  МБОУ РСОШ №1 реализуется в том числе и через 

использование воспитательного потенциала уроков курса «Читательская грамотность». Эта 

работа осуществляется в следующих формах: 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Использование воспитательных возможностей через содержание текстов, используемых на 

занятиях данного курса. 

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся. 

 Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

 Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания. 

 Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и 

учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В МУЗЫКЕ 

1.Пояснительная записка 

Наше время - это время перемен. На рынке труда требуются специалисты способные, 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школа должна готовить 

детей к жизни. Поэтому развитие творческих способностей учащихся является важнейшей 

задачей современной школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка. 

Творчество - это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, 

это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. 

Творчество-это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать о деле 

иначе и делать его лучше. 

В современных условиях обучения главной целью, является разностороннее развитие детей, их 

познавательных интересов, общеучебных умений, навыков самообразования и, конечно, 

творческих способностей. Приоритетным направлением школы является реализация 

творческого потенциала учащихся. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Программа «Креативное мышление» составлена с ориентацией на актуальность задач 

обеспечения развития универсальных учебных действий -коммуникативных, личностных, 

регулятивных, познавательных; с учетом возрастных особенностей учащихся. Занятия по 

данной программе разработаны для учащихся 5-6 классов и рассчитаны на 1час в неделю 

(34часа в год). 

 

Формы организации работы: соревнования, творческие работы, мозговой штурм, круглый стол, 

тренинг, проекты, деловые игры. 
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Целью программы «Креативное мышление» является создание условий для развития 

творческого мышления. 

 

Основные задачи: 

 

1. Способствовать развитию познавательных процессов: мышление, восприятие, внимание, 

память, воображение; 

 

2. Формировать собственный стиль мышления; 

 

3. Создание условий для освоения приемов творчества и методов решения творческих 

задач. 

Все упражнения и задания предлагаемого курса предназначены для развития 

Следующих творческих и мыслительных способностей: 

 Беглость - это способность быстро генерировать поток идей, возможных решений, 

подходящих объектов и др. 

 Гибкость  -это способность применять разнообразные подходы и стратегии при 

решении проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию с разных 

точек зрения 

 Оригинальность-это способность придумывать нестандартные, 

уникальные, необычные идеи и решения 

 Способность к детальной разработке — это способность расширять, развивать, 

приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо идеи, 

Сюжеты и рисунки. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  

 

Обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД 

 Выделять главную мысль в суждении, 

 Формулировать выводы, 

 Опираться в своей творческой деятельности на собственную точку зрения и ощущать 

ее важность, 

 Избегать шаблонного мышления, 

 Умению рассматривать объекты с разных сторон с активизацией 

логического и творческого мышления, 

 Осознанию разницы между стандартным и нестандартным мышлением, 

 Устанавливать причинно-следственные связи, 

 Строить умозаключения. 

 

Коммуникативные УУД 

 сотрудничать, 

 принимать позицию собеседника, 

 безоценочному обсуждению результатов творческой деятельности, 

 предлагать альтернативное решение в проблемной ситуации, 
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 определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Личностные УУД 

 формированию способности к саморазвитию, 

 ориентироватьс я в нравственных нормах, правилах, оценках, 

 умениюопиратьсявсвоейтворческойдеятельностинасвоемнениевотношенииокру

жающихлюдей,самого себя. 

РегулятивныеУУД 

 организации своей творческой деятельности, 

 планированию результата деятельности, 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат, 

 саморегуляции (мобилизация сил к преодолению критического задания. 

 

3. Учебныйплан 

 

Названиераздела Количествочасов 

6класс 

Развиваеминтеллектуальныеикреативныеумения. 

34часа 

I.Творческоевоображение 17часов 

II.Наблюдательностьилюбознательность 16часов 

Подведение итогов 1час 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

Развиваеминтеллектуальныеикреативныеумения.6класс(34часа) 

I. Творческоевоображение(17часов) 

1 Человек и его интеллект.Что такое интеллект. 

 Понятие интеллекта и креативности. 

2 Дари талант.Практические задания, развивающие игры. 

3 Диагностическое тестирование. Оценка креативности Е.Туник 

4 Обобщение и ограничение понятий.Интеллектуальная разминка 

«Новое применение ненужных вещей». 

5 Понятие. Обобщение понятий. Практические задания, 

Развивающие игры. 

6 Обобщение и ограничение понятий. Развивающие игры 

7 Тренинг познавательных процессов. Работа с электронным 

пособием: «Развитие познавательных способностей» 

8 Выделение существенных признаков. 
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9 Творческая разминка «Полезные и вредные советы». 

10 Что такое признак. Выделение существенных признаков. 

Практические задания, развивающие игры. 

11 Творчество и фантастика.Что такое фантастика.Фантастика в 

Литературных произведениях. 

12 Изобретательские приемы. Виды творчества. 

13 Учимся задавать и отвечать на вопросы. Приемы работы в группе: 

Метод контрольных вопросов. Практические задания. 

14 Учимсявестидиалог.Умениевестидиалог:задаватьвопросыи 

отвечатьнаних. 

15 Творческаяразминка«Покорителивершин».Практические 

задания,развивающиеигры. 

16 Творчество.Методырешениятворческихзадач.Чтотакое 

творчество. 

17 Секретыиметодытворчества.Практическиезадания,развивающие 

игры. 

II.Наблюдательностьилюбознательность(16часов) 

18 Воображение.Чтотакоевоображение. Практическиезадания, 

развивающиеигры. 

19 Видывоображения.Практическиезадания. 

20 Логическиецепочки.Сравненияпонятий. 

21 Тренингвнимания,памяти. 

22 Мынаблюдатели.Развитиенаблюдательности. 

23 Правиланаблюдения.Наблюдениеивниманиесравнение. 

24 Деловаяигра«Единомышленники» 

25 Учимсяоцениватьиприменятьальтернативныестратегии 

действия. 

26 Учимсявыбиратьиобосновыватьсвоерешение,действие. 

27 Логическиезадачи.Повторение:отношениямеждупонятиями. 

28 Классификациялогическихзадач.Практическиезадания, 

развивающиеигры. 

29 Поискзакономерностей.Практическиезадания,развивающие 

игры. 

30 Компьютерныйпрактикум.Головоломки,фотозагадки.Мозговой 

штурм. 

31 Разрешениепроблемныхситуаций.Видынестандартныхситуаций. 

32 Способыразрешениянестандартныхситуаций. 

33 Методыразрешениепроблемныхситуаций.Практическиезадания, 

развивающиеигры. 

34 Подведениеитогов1час 
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Содержание программы 

Развиваем интеллектуальные и креативные умения(34часа) 

 

1. Творческое воображение (17часов) 

Понятие интеллекта и креативности. Обобщение и ограничение понятий. 

Выделение существенных признаков. Творческая разминка. Что такое признак. 

Выделение существенных 

признаков. Творчество и фантастика. Методы решения творческих задач. 

2. Наблюдательность и любознательность (16часов) 

Воображение. Что такое воображение? Виды воображения. Наблюдательность. Правила 

наблюдения. Деловая игра «Единомышленники». Логические задачи. Классификация 

логических задач. Решение проблемных ситуаций. Способы и методы разрешения. 

3. Подведение итогов 1 час 

Диагностика мотивации к посещению занятий. Рефлексия. 

 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов федеральных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной 

деятельности. 
 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
 Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 
 в формировании интереса к познанию; 
 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 
 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 
 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 
 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
 в осознании своего места в обществе; 
 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 
 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» является частью содержания внеурочной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 
 Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что 

внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения 

и целей. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребенка. 
Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что 

внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения 

и целей. 
Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или 

понятия. В течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению 

одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. Наличие 

сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При реализации 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнять 

которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной 

и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
 Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. 
Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к занятию 

учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к 

нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – 

мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключительная. 
Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть 

занятия. 
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Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 
Содержание занятий курса. 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и 

наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – 

это возможность найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – 

страна возможностей, где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в 

будущее страны. 
Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции 

– быть источником 16 достоверной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки и не распространять их. 
Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики 

страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически 

важно для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и 

востребованы. 
Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство – это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 
День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние 

на развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории 

– одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 
Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, 

своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества – основа взрослого человека. Финансовая 

самостоятельность и финансовая грамотность. 
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Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина 

страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая 

семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 
Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные 

традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой 

которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарных традиций. 
Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким 

будет мой личный вклад в общее дело? 
С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих.  
День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ 

«Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: 

примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита 

материнства на государственном уровне. 
Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 
День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление 

прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 
Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей 

до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 
Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в 

Новый год. 
День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени 

связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. 

Информационные источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика 
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журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих 

профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 
День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 
БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться 

знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для 

всего мира. 
Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры 

хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа 

с цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство 

как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего 

страны и её технологического суверенитета. 
Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 
Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 
Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 

страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. 

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 
Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 
Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России. 
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и 

традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 
Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. 
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Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных 

во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 
Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 
Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос 

– это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, 

которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В 

условиях невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 
Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-

испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 
Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской 

медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто 

профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России. 
Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту? 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу 

историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. 

Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 
Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в 

общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 
Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 
 В заключительной части подводятся итоги занятия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к государственным символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  
В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. В сфере физического воспитания: 

осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека.  
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. В сфере экологического воспитания: ориентация на 

применение знаний социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности.  
В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
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стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  
В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе развитие умения учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

с учётом предложенной 40 учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации, оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно, систематизировать информацию. 
В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с 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. 
 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
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решений в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном».  
Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

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

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте, извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и оперирование ею. 
Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 

вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умений 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, 

давать аргументированную оценку прочитанному. Иностранный язык: развитие умений 

сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов России и других 

стран.  
Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; развитие умения 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети.  
История: формирование умений соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России, определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
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мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; развитие умений 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов, устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; формирование умения определять 

и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, о характерных чертах общества, о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества, об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), о 

системе образования в Российской Федерации, об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

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

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие умений 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства, связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; развитие умений с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; развивать умения анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; развитие умений оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.  
География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

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

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 
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сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать 

взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие 

умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5-9 КЛАССЫ  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество 

часов  
 

Основные 

виды 

деятельности  
 

Цифровые ресурсы  
 

1 Образ будущего. Ко Дню знаний.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 
Век информации. 120 лет Информационному 

агентству России ТАСС. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

3 Дорогами России.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

4 Путь зерна.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

5 День учителя.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

6 Легенды о России.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

7 Что значит быть взрослым?  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

8 Как создать крепкую семью.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

9 
Гостеприимная Россия. Ко Дню народного 

единства. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

10 Твой вклад в общее дело.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

11 С заботой к себе и окружающим.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

12 День матери.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

13 Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра).  1  Беседа с https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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обучающимися 

14 День Героев Отечества.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

15 Как пишут законы?  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

16 Одна страна – одни традиции.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

17 День российской печати.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

18 День студента.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

19 
БРИКС (тема о международных 

отношениях). 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

20 
Бизнес и технологическое 

предпринимательство. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

21 
Искусственный интеллект и человек. 

Стратегия взаимодействия. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

22 
Что значит служить Отечеству? 280 лет со 

дня рождения Ф. Ушакова. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

23 Арктика – территория развития.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

24 Международный женский день.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

25 Массовый спорт в России.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

26 
День воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией. 100-летие Артека. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

27 
Служение творчеством. Зачем людям 

искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

28 Моя малая Родина (региональный и местный  1  Беседа с https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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компонент). обучающимися 

29 Герои космической отрасли.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

30 Гражданская авиация России.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

31 Медицина России.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

32 Что такое успех? (ко Дню труда).  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

33 
80-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 
 1  

Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

34 Жизнь в Движении.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

35 Ценности, которые нас объединяют.  1  
Беседа с 

обучающимися 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  35  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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РОССИЯ  - МОИ ГОРИЗОНТЫ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее – Программа) 

составлена на основе: 

– Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Об образовании в Российской ̆

Федерации», 

– Федеральногозаконаот24июля1998г.№124-ФЗ«Обосновных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

– Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП 

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

№ 370, 

– Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 

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

№ 371, 

– Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее»по 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, 

– Методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025года1однимизнаправленийявляетсятрудовоевоспитание и профессиональное самоопределение, 

которое реализуется посредством 

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего образования 

предусмотрена через урочную и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной частью 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

формируется с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения 

основныхобразовательныхпрограмм(предметных,метапредметныхиличностных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Основноесодержание:популяризациякультурытруда,связьвыборапрофессии с персональным счастьем 

и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными 

особенностяминародовРоссийскойФедерации,профессиональныминавыкамии качествами; 

формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; 
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знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание 

условий для развития 

 

1СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утвержденнаяРаспоряже

нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в 

учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределениюобучающихсяобщеобразовательныхорганизаций,основанную на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельности,втомчислесучетомимею

щихсяпотребностейвпрофессиональныхкадрахна местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

общеобразовательными организациями. 

ВцеляхреализацииПрограммыдолжнысоздаватьсяусловия,обеспечивающие возможность развития 

личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том 

числе информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия–мои горизонты» 

 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуальногообразовательно-профессиональногомаршрутавзависимостиот интересов, 

способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессиональногообразования(включаязнакомствосперспективнымии востребованными 

профессиями и отраслями экономики РФ); 

– формированиеуобучающихсянавыковиумений,необходимыхдляосуществлениявсехэтапо

вкарьернойсамонавигации,приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, 

самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальногообразовательно-профессиональногомаршрутаиееадаптацияс учетом имеющихся 

компетенций и возможностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
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3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» в плане внеурочной деятельности 

 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего 

образования и состоит из: 

– Планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

– Содержания курса внеурочной деятельности, 

– Тематического планирования. 

Программаразработанасучетомпреемственностипрофориентационныхзадач при переходе 

обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего 

образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программарассчитанана34часа(ежегодно). 

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематических), отраслевых, 

практико-ориентированных и иных. 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебногогодасошкольниками6-11классов,еслизанятияпроводятся1развнеделю, в течение учебного 

года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Россия–мои горизонты» 

 

 Личностные результаты 

 

 Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

– ценностное отношение к достижениям своей Родины–России и собственного региона, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 
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числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостьюпрофессиональногосамоопределения,осмысляясобственныйопыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

– 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 индивидуального образовательно- 

профессиональногомаршрутаижизненныхплановсучётомличныхиобщественных интересов и 

потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

4.1.2. Для ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание духовных ценностей российского народа; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
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уваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвой 

край,своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонационального народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере 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; 

– готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжении всей жизни. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества. 

Всфереценностинаучногопознания: 

– 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; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире. 

 

 Метапредметные результаты 

 Для ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачии 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, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целямии условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) вустныхиписьменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций 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 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапо своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

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

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

прирешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы и намерения другого. 

 

 ДляФГОС СОО: 

Всфереовладенияуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
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– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

– выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов. 

Всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

– владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– приниматьцелисовместнойдеятельности,организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы. 

Всфереовладенияуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

– делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

– оцениватьприобретенныйопыт. 

 

5. Содержаниекурсапопрофориентации«Россия–моигоризонты» 

 

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения» (1 час) 

 

Россия–странабезграничныхвозможностейипрофессиональногоразвития. 

Познавательныецифрыифактыоразвитииидостиженияхстраны.Разделение труда как условие его 

эффективности. Разнообразие отраслей. 

Целиивозможностикурса“Россия-моигоризонты”,видызанятий,основные образовательные формы, 

правила взаимодействия. 

Платформа«Билетвбудущее»https://bvbinfo.ru/,возможностиличного кабинета обучающегося. 

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое 

будущее» (1 час) 

https://bvbinfo.ru/
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6 кл.Трибазовыекомпонента,которыенеобходимоучитыватьпривыборе профессии: 

– «ХОЧУ»–вашиинтересы; 

– «МОГУ»–вашиспособности; 

– «БУДУ»–востребованностьобучающегосянарынкетрудавбудущем. 

7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь,в чем роль 

самого ученика. 

Какмогутбытьсвязанышкольныепредметы,профильобученияидальнейший выбор профессионального 

пути. 

Формула«5П»:Проблема,Постановказадачи,Поискинформациииресурсов, Продукт (решение), 

Презентация. 

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности. 

Профессиональныекомпетенции,«мягкие»и«твердые»навыки. 

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего образования 

(ООВО), так и в профессиональных образовательных организациях (ПОО). 

Возможныепрофессиональныенаправлениядляучащихся. Как стать специалистом того или иного 

направления. 

Какработаетсистемаполученияпрофессиональногообразования. 

10 кл.Структуравысшегообразования,УГСН. Варианты образования и карьерного пути. 

11 кл. Различные жизненные сценарии и профессиональные пути 

после окончания школы. 

Персональный карьерный путь – выбор и развитие. 

Приемыпостроениямаршрутовкарьерногоразвития. 

Выбор образовательной организации: образовательной организации высшего 

образования(ООВО),профессиональнойобразовательнойорганизации(ПОО) как первого шага для 

формирования персонального образовательно- профессионального маршрута. 

 

Тема3.Тематическоепрофориентационноезанятие«Познаю себя»(1час) 

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для 

самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 

6,8,10кл.Диагностика«Моиинтересы». 

7,9,11кл.Диагностика«Моиориентиры». 

 

Тема4.Россияаграрная:растениеводство,садоводство(1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей 

страны.ДостиженияРоссиивотрасляхаграрнойсферы,актуальныезадачииперспективыразвития.Крупне

йшиеработодатели:агрохолдинги, 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.Рассматриваются такие направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, 

цветоводство, лесоводство. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужны

евработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки, 

хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыидополнительноеобразова

ние,помогающиевбудущемразвиватьсяв растениеводстве и садоводстве. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

https://bvbinfo.ru/
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организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей растениеводство и садоводство. 

Тема5.Россияиндустриальная:атомнаяпромышленность(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. 

Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая представленность 

корпорации, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике страны, достижения в 

атомной отрасли и перспективы развития, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающие в 

будущем развиваться в атомной отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв подготовке специалистов 

для отрасли: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачества,характерныедляпрофессий 

ватомнойотраслиивозможностипостроениякарьеры.Возможностивысшего 

исреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистов для корпорации Росатом. 

 

Тема6.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для облегчения 

поиска профессии по критериям: предмет профессиональной деятельности, направление 

дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и 

ценности, а также компетенции. 

Тема7.Россияаграрная:пищеваяпромышленностьиобщественное питание (1 час) 

 

Продолжениезнакомстваобучающихсясрольюсельскогохозяйства в экономике нашей страны. 

Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы 

развития. Особенности работодателей,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.Рассматриваютсятакиенаправления,какпищеваяпромышленность и общественное 

питание. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:пищеваяпромышленность и общественное питание. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в аграрной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

рассматриваемых отраслей. 
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Тема8.Россияздоровая:биотехнологии,экология(1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике 

нашейстраны.ДостиженияРоссиивотраслях«биотехнологии»,«экология», 

актуальныезадачииперспективыразвития.Особенностиработодателей, 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере здоровья. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

рассматриваемых. 

 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана 

(1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей 

страны.ДостиженияРоссииврассматриваемыхотраслях,актуальныезадачи и перспективы развития. 

Особенности работодателей, их географическая 

представленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.Рассматриваются такие 

направления, как полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба, служба спасения, 

охрана. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в службах 

безопасности. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для рассматриваемых отраслей. 

 

Тема10.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеилив формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
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выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- пищеваяпромышленностьиобщественноепитание; 

- биотехнологиииэкология. 

Тема11.Россиякомфортная:транспорт(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей 

страны.ДостиженияРоссиивотрасляхкомфортнойсреды,актуальныезадачи 

иперспективыразвития.Крупнейшиеработодателивотрасли«Транспорт», 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:транспорт. 

Значимостьотрасливэкономикестраны,основныепрофессии,представленные в ней. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыи дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отрасли. 

 

Тема12.Россияздоровая:медицинаифармация(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения 

России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:медицинаифармация. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отраслях медицина и фармация. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере 

здравоохранения. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей медицина и фармация. 

 

Тема13.Россияделовая:предпринимательство(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. 

ДостиженияРоссиивотраслипредпринимательства,актуальныезадачи и перспективы развития. 
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Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслипредпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в деловой сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отрасли «предпринимательство». 

 

Тема14.Россиякомфортная:энергетика(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в 

отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:энергетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в энергетике. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отрасли. 

Тема15.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- транспортиэнергетика; 

- медицинаи фармация; 

- предпринимательство. 

 

Тема16.Проектноезанятие(1час) 

 

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения 
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упражненийкболееактивномупроектированиюсобственнойдеятельностиипоиску ответов на свои 

вопросы, связанные с профориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями 

проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для 

беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. 

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной деятельности. 

Тема17.Профориентационноетематическоезанятие«Моебудущее»(1 час) 

 

6,8,10кл. 

Личностныеособенностиивыборпрофессии.Формированиепредставлений о значимости личностных 

качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении. 

Повышениемотивацииксамопознанию,пониманиюсвоихпреимуществи дефицитов в рамках 

отдельных профессиональных обязанностей. Средства компенсации личностных особенностей, 

затрудняющих профессиональное развитие и становление. 

6кл.Влияниеличностныхкачествнажизньчеловека,проявлениятемперамента и его влияние на 

профессиональное самоопределение. 

8кл.Обсуждениепрофессиональноважныхкачествиихучетв профессиональном выборе: требования 

профессии к специалисту. 

10кл.Обсуждениетемыуниверсальныхкомпетенций,ихвлияние на профессиональное становление 

профессионала. 

7,9,11кл. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль 

профессиональныхинтересовввыборепрофессиональнойдеятельности и профильности общего 

обучения, дополнительное образование. Персонализация образования. Способы 

самодиагностики профессиональных интересов, 

индивидуальныеразличияивыборпрофессии.Повышениемотивации к самопознанию, 

профессиональному самоопределению.Анонс возможности 

самостоятельногоучастиявдиагностикепрофессиональныхинтересови их возможного соотнесения с 

профильностью обучения «Мои качества». 

 

Тема18.Россияиндустриальная:добычаипереработка(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике 

нашейстраны.ДостиженияРоссиивизучаемыхотраслях,актуальныезадачииперспективыразвития.Круп

нейшиеработодатели,ихгеографическая 

представленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.Рассматриваются такие 

направления, как добыча и переработка. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:добычаипереработка. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отраслях добычи и переработки. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляотраслейдобычи и переработки. 
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Тема19.Россияиндустриальная:легкаяпромышленность(1 час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюлегкойпромышленностивэкономикенашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. 

Работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:легкая промышленность. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в легкой 

промышленности. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов 

для легкой промышленности. 

 

Тема20.Россияумная:наукаиобразование(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:наукаиобразование. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в науке и образовании. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в науке и 

образовании. Возможности высшего и среднего 

профессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляизучаемыхотраслей 

 

Тема21.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 
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Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- добычаипереработка,легкаяпромышленность; 

- наукаи образование. 

 

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 час) 

 

Знакомствообучающихсясрольютяжелойпромышленностии машиностроения в экономике нашей 

страны. Достижения России в тяжелой промышленности и машиностроении, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:тяжелаяпромышленность и машиностроение. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в тяжелой 

промышленности и машиностроении. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов 

для тяжелой промышленности и машиностроения. 

 

Тема23.Россиябезопасная:военно-промышленныйкомплекс(1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольювоенно-промышленногокомплекса в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:военно-промышленныйкомплекс. 

Значимостьотрасливэкономикестраны,основныепрофессии,представленные 

вотраслях.Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки, 

хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыи дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

военно-промышленного комплекса. 

 

Тема24.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 
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зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- тяжелаяпромышленностьимашиностроение; 

- военно-промышленныйкомплекс. 
 

Тема25.Россияумная:программированиеителекоммуникации(1 час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюпрограммированияителекоммуникацийвэкономикенашейстраны.Дос

тиженияРоссиивотрасляхпрограммирования 

ителекоммуникаций,актуальныезадачииперспективыразвития.Работодатели, 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:программирование и телекоммуникации. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленныевотраслях.Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы 

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в программировании и 

телекоммуникациях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьерывпрограммированииителекоммуникации.Возможностивысшего 

исреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистов для изучаемых отраслей. 

 

Тема26.Россиякомфортная:строительствоиархитектура(1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, 

актуальныезадачииперспективыразвития.Крупнейшиеработодатели, 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строительство и архитектура. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в отраслях строительства и архитектуры.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьерывизучаемыхотраслях.Возможностивысшегоисреднегопрофессионального образования в 

подготовке специалистов для отраслей строительства и архитектуры. 

 

Тема27.Практико-ориентированноезанятие(1час) 
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Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- программированиеителекоммуникации; 

- строительствоиархитектура. 

 

Тема28.Россиясоциальная:сервиситуризм(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения 

России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:сервиситуризм. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в сервисе и 

туризме. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в социальной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отраслей сервиса и туризма. 

 

Тема29.Россиякреативная:искусствоидизайн(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей 

страны.ДостиженияРоссиивотрасляхискусстваидизайна,актуальныезадачииперспективыразвития.Кру

пнейшиеработодатели:агрохолдинги, 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:искусствоидизайн. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 
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10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в 

креативной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в 

подготовке специалистов для искусства и дизайна. 

 

Тема30.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- сервиситуризм; 

- искусствоидизайн. 

 

Тема31.Россияаграрная:животноводство,селекцияигенетика(1 час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюживотноводства,селекцииигенетикивэкономикенашейстраны

.ДостиженияРоссиивизучаемых,актуальныезадачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая 

представленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, селекция и генетика. Значимость

 отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленныевотраслях.Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли. 

Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в 

изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере 

сельского хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в 

подготовке специалистов для животноводства, селекции и генетики. 

 

 

Тема32.Россиябезопасная:вооруженныесилы,гражданскаяоборона (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в 

экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и гражданская оборона. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие 

стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшего 
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образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры.Возможностивысшегоисреднегопрофессиональногообразования в подготовке 

специалистов для вооруженных сил и гражданской обороны. 

 

Тема33.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- животноводство,селекцияигенетика; 

- вооруженныесилы,гражданскаяоборона. 

 

Тема34.Рефлексивноезанятие(1час) 

 

Итогиизучениякурсазагод. Чтобылосамымважныеивпечатляющим.Какие 

действиявобластивыборапрофессиисовершилиученикизагод(вурочнойи внеурочной 

деятельности, практико-ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.). 

Самооценкасобственныхрезультатов. 

Оценкакурсаобучающимися,ихпредложения. 

 

6. Тематическоепланирование 

 



986  

 

Таблица1–Тематическоепланирование 
№ 
п/
п 

Тема,разделкурса Вид занятия вноесодержание 
Основные виды

 деятельности 
обучающихся 

1. Тема1.Установочн

ое занятие «Моя 

Россия –

моигоризонты,мои 

достижения» (1 

час) 

Установочно
е 

РоссияОсно–странабезграничныхвозможностей и 

профессионального развития.Познавательные цифрыи 

факты о развитии и достижениях страны. Разделение 

труда как условие его эффективности. Разнообразие 

отраслей. 

Целиивозможностикурса“Россия-моигоризонты”,виды 

занятий, основные образовательные формы, правила 

взаимодействия. 

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/, 

возможности личного кабинета обучающегося. 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, прохождение 

инструктажа. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

2. Тема2.Тематическ

ое 

профориентационн

ое 

занятие«Откройсв

ое будущее» (1 

час) 

Тематическ

ое 

профориент

а- ционное 

6кл.Трибазовыекомпонента,которыенеобходимо 

учитывать при выборе профессии: 

– «ХОЧУ»–ваши интересы; 

– «МОГУ»–ваши способности; 

– «БУДУ»–востребованностьобучающегосянарынке 

труда в будущем. 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, заполнение анкет 

самооценки. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

7кл.Профильобучения,выборпрофиляобучения.Кто в 

этом может помочь, в чем роль самого ученика. 

Какмогутбытьсвязанышкольныепредметы,профиль 

обучения и дальнейший выбор профессионального пути. 

Формула«5П»:Проблема,Постановказадачи,Поиск 

информациииресурсов,Продукт(решение),Презентация. 

Просмотрвидеороликов,участиевд

искуссии,выполнениепроектного 

задания, заполнение анкет 

самооценки. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, работа в группе, 

презентация. 

https://bvbinfo.ru/
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8 кл. Соотнесение личных качеств и

 интересовс направлениями профессиональной 

деятельности. 

Профессиональныекомпетенции,«мягкие»и«твердые» 

навыки. 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, заполнение анкет 

самооценки. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных 

организацияхвысшегообразования(ООВО), так и в 

профессиональных образовательных организациях 

(ПОО). 

Возможные профессиональные

 направления для учащихся. 

Какстатьспециалистомтогоилииногонаправления. 

Как работает система получения

 профессионального образования. 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, заполнение анкет 

самооценки. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

10кл.Структуравысшегообразования,УГСН. 

Варианты образования и карьерного пути. 

Анализ

 видеоинтерв

ью со специалистами. 

Участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, заполнение 

анкет самооценки. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

11 кл. Различные жизненные

 сценариии профессиональные пути после 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,
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окончания школы. 

Персональный карьерный путь – выбор и развитие. 

Приемы построения маршрутов карьерного развития. 

Выборобразовательнойорганизации:образовательной 

организации высшего образования

 (ООВО), 

профессиональнойобразовательнойорганизации(ПОО) 

 выполнение тематических 

заданий, заполнение анкет 

самооценки. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   как первого шага для формирования
 персонального 
образовательно-профессиональногомаршрута. 

Работаподруководствомпедагога, 
самостоятельнаяработа. 

3. Тема3.Тематическ

ое 

профориентационн

ое занятие 

«Познаю 

себя»(1час) 

Тематическ

ое 

профориент

ац ионное 

Составляющие готовности к профессиональному 

выбору, особенности диагностик для самостоятельного 

прохождения на платформе «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/ 

6,8,10кл.Диагностика«Моиинтересы». 

7,9,11кл.Диагностика«Моиориентиры». 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, прохождение 

инструктажа. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

4. Тема4.Россия 

аграрная: 

растениеводство, 

садоводство(1час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства 

в экономике нашей страны. Достижения России в 

отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели: 

агрохолдинги, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной

 деятельности.

 Варианты 

профессионального образования.Рассматриваются 

такие направлениякак:полеводство,овощеводство, 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 

https://bvbinfo.ru/
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садоводство,цветоводство,лесоводство. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: 

растениеводствои садоводство. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли.Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными 

профессионалами.Школьныепредметыидополнительно

е образование,помогающиевбудущемразвиваться в 

растениеводстве и садоводстве. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения,направленияподготовкивпрофессиональных 
образовательныхорганизациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистовдляотраслейрастениеводство и 

садоводство. 

5. Тема 5. Россия 

индустриальная: 

атомная 

промышленнос

ть (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью атомной 

промышленностивэкономикенашейстраны.Достижения 

России в сфере атомной промышленности, актуальные 

задачииперспективыразвития.Крупнейшийработодател

ь отрасли - корпорация "Росатом", географическая 

представленностькорпорации,перспективнаяпотребнос

ть вкадрах.Основныепрофессииисодержание 

профессиональной деятельности.

 Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 
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6-7кл.Общаяхарактеристикаатомнойотрасли. 

Еезначимостьвэкономикестраны,достиженияватомной 

отрасли и перспективы развития, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в атомной 

отрасли. 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной 

отрасли,необходимыепрофессиональноважныекачества

, 

особенностипрофессиональнойподготовки.Возможност

и общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов для отрасли: 

профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества,характерные 

для профессий в атомной отрасли и возможности 

построения карьеры. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для корпорации Росатом. 

6. Тема6.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме 

описания профессии, созданной для облегчения поиска 

профессии по критериям: предмет профессиональной 

деятельности,направлениедополнительногообразования

, условия работы, школьные предметы, личные 

качества, цели и ценности, а также компетенции. 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, прохождение 

инструктажа. 

Групповаяработа. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 
 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия  
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 
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7. Тема7.Россия 
аграрная:пищев

ая 

промышленнос

ть и 

общественное 

питание (1 час) 

Отраслевое  Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
 

 
 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в аграрной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке

 специалистов для рассматриваемых 

отраслей. 

 

8. Тема 8. Россия 

здоровая: 

биотехнологии, 

экология(1час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых 

отраслей в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях «биотехнологии», «экология», 

актуальные задачи и перспективы развития. 

Особенности работодателей, их географическая 

представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 
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6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:биотехнологии и 

экология. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в сфере здоровья. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке

 специалистов для рассматриваемых. 

9. Тема9.Россия 
безопасная:полиц

ия, 

противопожарная 

служба, служба 

спасения, охрана 

(1 час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюслужббезопасностивэк

ономикенашейстраны.ДостиженияРоссии 

врассматриваемыхотраслях,актуальныезадачииперспек

тивыразвития.Особенностиработодателей,их 

географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной

 деятельности.

 Варианты 

профессионального образования.Рассматриваются 

такие направления, как полиция, противопожарная 

служба, служба спасения, охрана. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, 

противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения,направленияподготовкивпрофессиональных 

образовательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в службах 

безопасности. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для рассматриваемых отраслей. 



997  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

1

0. 

Тема10.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- пищеваяпромышленностьиобщественноепитание; 

- биотехнологиииэкология. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 

1
1. 

Тема 11. Россия 

комфортная: 

транспорт(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюкомфортнойсреды 

вэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотраслях 

комфортной среды, актуальные задачи и перспективы 

развития.Крупнейшиеработодателивотрасли 

«Транспорт», их географическая представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 



998  

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны,

 основные профессии, представленные в

 ней.  Знания,  нужныев работе 

профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьныепредметыи  дополнительноеобразование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 



999  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в сфере отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли. 

1

2. 

Тема12.Россия 
здоровая:медици

на и фармация (1 

час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью медицины и 

фармации в экономике нашей страны. Достижения 

России в этих отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального 

образования.Рассматриваются такие направления, как 

медицина и фармация. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 



1000  

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:медицинаи 

фармация. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. 

Школьныепредметыидополнительноеобразование, 

помогающие в будущем развиваться в отраслях 

медицина и фармация. 

самостоятельная работа. 



1001  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в сфере 

здравоохранения. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей медицина и фармация. 

1
3. 

Тема13.Россия 

деловая: 

предпринимательст

во (1 час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюделовойсферыв 

экономике нашей страны. Достижения России в 

отрасли предпринимательства, актуальные задачи и 

перспективы развития. Основные профессии и 

содержание профессиональной

 деятельности.

 Варианты 

профессионального образования.Рассматриваются 

такие направления, как предпринимательство. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 



1002  

6-7 кл. Общая характеристика отрасли 

предпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 



1003  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения,направленияподготовкивпрофессиональных 
образовательныхорганизациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в деловой сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образованиявподготовкеспециалистовдляотрасли 

«предпринимательство». 

1

4. 

Тема14.Россия 

комфортная: 

энергетика(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюэнергетикивэкономике 

нашей страны. Достижения России в отрасли, 

актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 



1004  

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофе

ссии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы,привычки, 

хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьныепредметыи дополнительноеобразование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 



1005  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в энергетике. 

Возможностивысшегоисреднегопрофессионального 
образованиявподготовкеспециалистовдля отрасли. 

1

5. 

Тема15.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- транспортиэнергетика; 

- медицинаифармация; 

- предпринимательство. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 



1006  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

1

6. 

Тема16.Проектное 
занятие(1час) 

Проектное Обучающиесяпереходятотзнакомствасинформациейи 

выполнения упражнений к более активному 

проектированию собственной деятельности и поиску 

ответов на свои вопросы, связанные с 

профориентацией. 

Занятиепосвященотеме«Поговорисродителями»и 

предполагает знакомство с особенностями проведения 

тематической беседы с родителями (значимыми 

взрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий 

илиболееширокийсписоквопросовдлябеседыи 

знакомятся с правилами и особенностями проведения 

интервью. 

Материалы занятия могут быть использованы 

ученикамив самостоятельной деятельности. 

Работа с памятками и 

материалами занятия, участие в 

дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа. 

Работавгруппах. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

1

7. 

Тема 17. 

Профориентационно

е 

тематическоезанятие 

«Моебудуще

е» (1 час) 

Профориента 

ционное 

6, 8, 10 кл. Личностные особенности и выбор 

профессии. Формирование представлений о значимости 

личностных качеств в жизни человека и в его 

профессиональном становлении. 

Повышениемотивацииксамопознанию,пониманиюсвоих 

преимуществ и дефицитов в рамках отдельных 

профессиональных обязанностей. Средства 

компенсации личностных

 особенностей,

 затрудняющих профессиональное 

развитие и становление. 

Просмотрвидеороликов,участиев

 дискуссии,

 выполнение тематических 

заданий, прохождение 

инструктажа. 

Работа с памятками и 

материалами занятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа. 

6кл.Влияниеличностныхкачествнажизньчеловека, 

проявления темперамента и его

 влияние 

напрофессиональноесамоопределение. 



1007  

8кл.Обсуждениепрофессиональноважныхкачеств 
иихучетвпрофессиональномвыборе:требованияпрофесси

и к специалисту. 

10кл.Обсуждениетемыуниверсальныхкомпетенций, их

 влияние на профессиональное

 становление 
профессионала. 



1008  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   7,9,11кл.Профессиональныесклонностиипрофильность 

обучения. Роль профессиональных интересов в выборе 

профессиональной деятельности и профильности 

общего обучения, дополнительное образование. 

Персонализация образования. Способы

 самодиагностики 

профессиональныхинтересов,индивидуальныеразличия

и выбор профессии.  Повышение

 мотивации к самопознанию, 

профессиональному самоопределению. 

Анонсвозможностисамостоятельногоучастия в 

диагностике профессиональных интересов и их 

возможногосоотнесенияспрофильностьюобучения«Мои 
качества». 

 

1
8. 

Тема 18. Россия 

индустриальная: 

добычаипереработ

ка (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи 

переработки в экономике нашей страны. Достижения 

Россиивизучаемыхотраслях,актуальныезадачи 

иперспективыразвития.Крупнейшиеработодатели,их 

географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной

 деятельности.

 Варианты 

профессионального образования.Рассматриваются 

такие направления, как добыча и переработка. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 



1009  

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:добыча и 

переработка. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, 

помогающиевбудущемразвиватьсявотрасляхдобычи и 

переработки. 



1010  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей добычи и переработки. 

1
9. 

Тема 19. 

Россия 

индустриальн

ая: легкая 

промышленност

ь(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью легкой 

промышленностивэкономикенашейстраны.Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в 

кадрах. 

Основныепрофессииисодержаниепрофессиональной 

деятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 
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6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая 

промышленность. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в легкой промышленности. 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения,направленияподготовкивпрофессиональных 
образовательныхорганизациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для легкой промышленности. 

2

0. 

Тема20.Россия 

умная: наука и 

образование(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюнаукииобразования 

вэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотраслях 

науки и образования, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 
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6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:наукаи 

образование. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, 

помогающиевбудущемразвиватьсявнауке и 

образовании. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества 

иособенностипостроениякарьерывнаукеиобразовании. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образованиявподготовкеспециалистовдляизучаемых 
отраслей. 

2

1. 

Тема21.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- добычаипереработка,легкаяпромышленность; 

- наукаи образование. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

2

2. 

Тема 22. 

Россия 

индустриальн

ая: тяжелая 

промышленнос

ть, 

машиностроени

е (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью тяжелой 

промышленности и машиностроения в экономике 

нашей страны. Достижения России в тяжелой 

промышленностии машиностроении, актуальные 

задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая 

промышленность и машиностроение. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в тяжелой промышленности и 

машиностроении. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения,направленияподготовкивпрофессиональных 

образовательныхорганизациях. 
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10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистовдлятяжелойпромышленности и 

машиностроения. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

     

2
3. 

Тема23.Россия 
безопасная:воен

но- 

промышленный 

комплекс(1час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью военно-

промышленного 

комплексавэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссии 

вотрасляхвоенно-

промышленногокомплекса,актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно- 

промышленный комплекс. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образованиявподготовкеспециалистовдлявоенно- 

промышленногокомплекса. 

 

2
4. 

Тема24.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- тяжелаяпромышленностьи машиностроение; 

- военно-промышленныйкомплекс. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 

2

5. 

Тема25.Россия 

умная: 

программировани

еи 

телекоммуникаци

и (1 час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюпрограммированияи 

телекоммуникаций в экономике нашей страны. 

ДостиженияРоссиивотрасляхпрограммирования и 

телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 
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6-7 кл. Общая характеристика отраслей: 

программирование и телекоммуникации. Значимость 

отраслейвэкономикестраны,основныепрофессии, 

представленныевотраслях.Знания,нужныевработе 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 



1020  

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   профессионалов отрасли.Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающиевбудущемразвиватьсявпрограммировании 

и телекоммуникациях. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявпод

готовкеспециалистов:профильностьобщего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в программированиии 

телекоммуникации. Возможности высшего и среднего 

профессиональногообразованиявподготовке 
специалистовдляизучаемыхотраслей. 

2

6. 

Тема26.Росс

ия 

комфортная: 

строительств

ои 

архитектура(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюстроительства и 

архитектуры в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях строительства и архитектуры, 

актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:строительствои 

архитектура. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отраслях строительства и архитектуры. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в изучаемых 

отраслях. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей строительства и 

архитектуры. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

2

7. 

Тема27.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- программированиеи телекоммуникации; 

- строительствои архитектура. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 

2
8. 

Тема 28. Россия 

социальная:серв

ис и туризм (1 

час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюизучаемыхотраслейв 

экономике нашей страны. Достижения России в 

сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 
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6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и 

туризм. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофе

ссии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьныепредметыи

 дополнительноеобразование

, помогающие в будущем развиваться в сервисе и 

туризме. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в социальной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отраслей 

сервиса и туризма. 

2
9. 

Тема29.Россия 
креативная:искусст

во и дизайн (1 час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюкреативнойсферывэко

номикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотраслях 

искусства и дизайна, актуальные задачи и перспективы 

развития.Крупнейшиеработодатели:агрохолдинги,их 

географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной

 деятельности.

 Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 
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6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:искусство и 

дизайн. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

самостоятельная работа. 
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№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

     

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в креативной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образованиявподготовкеспециалистовдляискусстваи 

дизайна. 

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 
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3

0. 

Тема30.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- сервиси туризм; 
- искусствои дизайн. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 

3
1. 

Тема 31. Россия 

аграрная: 

животноводство, 

селекцияигенетик

а (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью животноводства, 

селекции и генетики в экономике нашей страны. 

ДостиженияРоссиивизучаемых,актуальныезадачииперс

пективыразвития.Крупнейшиеработодатели,их 

географическая представленность, перспективная 

потребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержание 

профессиональной деятельности.

 Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 



1028  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: 

животноводство, селекция и генетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11кл.Профессиональноважныекачества и 

особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для животноводства, селекции и 

генетики. 
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3

2. 

Тема32.Россия 

безопасная: 

вооруженныесилы, 

гражданскаяоборо

на (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые 

силы, гражданская оборона» в экономике нашей 

страны. 

ДостиженияРоссиивэтихотраслях,актуальныезадачи и 

перспективы развития. Государство как работодатель, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

и и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

Просмотр

 видеоролик

ов, прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные 

силы и гражданская оборона. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии,представленныевотраслях.Знания,нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 

   8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднегопрофессиональногоивысшегообразованияв 

подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 
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10-11кл.Профессиональноважныекачества 

иособенностипостроениякарьеры.Возможностивысшег

о и среднего профессионального образования в 

подготовке 

специалистовдлявооруженныхсилигражданской 

обороны 

3
3. 

Тема33.Практико- 

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико- 

ориентирова

н ное 

Занятиенаправленонауглублениепредставлений о 

профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста 

(ввидеороликеиливформатепрезентации,взависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации)и,благодаряихвыполнению,уточняютсвои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- животноводство,селекцияи генетика; 

- вооруженныесилы,гражданская оборона. 

Знакомствоспрофессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение

 практик

о- 

ориентированныхзаданийразличн

ой направленности 

(аналитических, 

исследовательских, 

моделирующих). Анализ 

профессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профессий». 

№

 

п

/

п 

Тема,разделкурса Вид занятия Основноесодержание 
Основные виды

 деятельности 

обучающихся 
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3

4. 

Тема34. 
Рефлексивноезанят

ие (1 час) 

Рефлексивно
е 

Итогиизучениякурсазагод.Чтобылосамымважные и 

впечатляющим. Какие действия в области выбора 

профессиисовершилиученикизагод(вурочнойи 

внеурочной деятельности, практико-ориентированном 

модуле, дополнительном образовании и т. д.). 

Самооценкасобственныхрезультатов. 

Оценкакурсаобучающимися,ихпредложения. 

Участиевдискуссии,выполнение 

тематических заданий. 

Групповая,индивидуальная,парная 

работа. 

Работаподруководствомпедагога, 

самостоятельная работа. 

Ретроспективная и

 проспективная 

рефлексия. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы  

Математический кружок – это самодеятельное объединение учащихся под 

руководством педагога, в рамках которого проводятся систематические занятия с 

обучающимися во внеурочное время.  

 Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения обучающимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Наряду 

с решением основной задачи изучение математики на занятиях математического кружка 

предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей. Решение этих задач отражено в программе 

математического кружка «Эрудит». Большая роль при изучении математики 5 класса отводится 

решению текстовых задач, работе с натуральными числами и десятичными дробями, 

геометрическому материалу. Исходя из этого, на занятиях математического кружка 

рассматриваются задачи, формирующие умение логически рассуждать, применять законы 

логики, рассматриваются задачи на разрезание.  

Данный курс вводится для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

поддержания их интереса к математике, способствует развитию математического мышления, а 

также эстетическому воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм.  

Рабочая программа курса «Эрудит» разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

-Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции);  

-Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 -Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;   

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

 -Основной образовательной программы ОУ.  

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий. 

Цели изучения курса «Эрудит»:  

- создание условий для развития интереса учащихся к математике;  

- реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений и навыков 

поиска, анализа и использования знаний);  

- расширение кругозора школьников;  

- развитие логического, алгоритмического и творческого мышления; 

- выработка навыков устной монологической речи;  

- создание ситуации эффективной групповой учебной деятельности; 

- систематизация и углубление знаний по математике;  

- создание условий для формирования и развития практических умений учащихся 

решатьнестандартные задачи, используя различные методы и приемы;  

- повышение математической культуры ученика.  

Задачикурса: 

- сформировать представление о методах и способах решения арифметических задач;  

-развить комбинаторные способности учащихся;  
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-научить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию; 

 -воспитать творческую активность учащихся в процессе изучения математики;  

-оказать конкретную помощь обучающимся в решении олимпиадных задач;  

-способствовать повышению интереса к математике, развитию логического мышления;  

-сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного 

образования; 

 - показать широту применения математики в жизни. 

Основополагающими принципами построения курса «Эрудит» являются: научность в 

сочетании с доступностью; практико-ориентированность, метапредметность и 

межпредметность. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо систематически и 

целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на междисциплинарной, 

интегративной основе, способствующей развитию психических свойств личности – памяти, 

внимания, воображения, мышления.  

Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 

деятельности. Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик 

творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, 

умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Так как разделы программы не связаны между собой, то учащиеся имеют возможность 

подключаться к занятиям на любом этапе. Домашнее задание не предусматривается. На каждом 

занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом 

этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности.  

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои 

успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. Задания построены таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой.   

   В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и результат образования;  

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  
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- гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного 

курса «Эрудит», что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Методы и приемы, используемые при изучении курса:  

- укрупнение дидактических единиц в обучении математике.  

- знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам.  

-иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий.  

- индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание включает в себя теоретический, исторический материал, задачи на 

смекалку, различные логические и дидактические игры, математические фокусы, ребусы, 

загадки и т.д. Такие виды заданий, которые вызывают неизменный интерес детей. 

 Числа и вычисления (9 часов) 

 Греческая, римская, индийская (арабская) системы счисления. Правила быстрого счёта. 

Магические квадраты. 

 Геометрические фигуры (6 часов) 

 Треугольник. Четырёхугольники. Геометрические задачи. Пространственные фигуры. 

 Математические игры (2 часа) 

 Знакомство с ребусами, их составление. Кроссворды. Судоку. Танграмм. 

 Логические задачи (3 часа) 

 Математические цепочки и их составление. Задачи со спичками. Задачи на принцип 

Дирихле. 

 Решение задач (11 часов) 

 Задачи, решаемые «одним росчерком». Занимательные и шутливые задачи. Задачи на 

доказательство от противного. Задачи на движение. Задачи на бассейны. Старинные задачи. 

Задачи на переливания, дележи. Задачи на взвешивание. Задачи на разрезание. Текстовые 

задачи (задачи, решаемые с конца). 

 Прикладная математика (3 часа) 

 Решение практико-ориентированных задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

1) в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

2) в метапредметном направлении:  
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- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

3) в предметном направлении:  

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики;  

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

- развитие   представлений   о   числе   и   числовых   системах   от   натуральных   до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

- умение применять аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости;  

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач;  

- умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Тематическое  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Числа и вычисления 9 

2 Геометрические фигуры 6 

3 Математические игры  2 

4 Логические задачи 3 

5 Решение задач  11 

6 Прикладная математика  3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТАБЛИЦА 

МЕНДЕЛЕЕВА» 

Пояснительная записка 

 

 

        Программасоставлена в соответствии с законом РФ «Об образовании», разработана на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по химии, 

рабочей программы по химии за курс средней (полной) общей школы, на основе базисного 

уровня общеобразовательной подготовки к ЕГЭ по химии .  Она  разработана для учащихся 11 

классов и  рассчитана на 34 часа(1 часа в неделю). 

      Рабочая программа отражает содержание основных учебных требований к результатам 

обучения, которые могут быть достигнуты, исходя из учебного времени, выделенного на его 

изучение в примерном тематическом плане. 

      Рабочая программа служит для составления рабочего тематического плана по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по химии.  

 

Цели и задачи курса: 

- изучение основных тематических разделов, необходимых для успешной сдачи Единого 

Государственного Экзамена по химии. 

-закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по неорганической и  

органической химии соответствующих требованиям единого государственного экзамена;  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

- ознакомление учащихся с.типовыми вариантами ЕГЭ по химии. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Перечень требований к уровню подготовки, проверяемых на едином  

государственном экзамене  по химии 

Знать/понимать: 

1.1 Важнейшие химические понятия 

  Понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 

ион, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и 

пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

выявлять взаимосвязи понятий; использовать важнейшие химические 

для объяснения отдельных фактов и явлений. 

1.2 Основные законы и теории химии 

Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; 

понимать границы применимости изученных химических теорий; понимать смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и 

обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их 

соединений. 

1.3 Важнейшие вещества и материалы 

Классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами; иметь представление о роли и значении 

данного вещества в практике; объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ. 

Уметь: 

2.1 Называть 

изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 

2.2 Определять/ классифицировать: 

валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; вид химических связей в 

соединениях и тип кристаллической решетки; пространственное строение молекул; характер 

среды водных растворов веществ; окислитель и восстановитель; 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологи и изомеры; химические реакции в неорганической и органической химии (по всем 

известным классификационным признакам). 

2.3 Характеризовать: 

s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; общие химические свойства 

основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих 

классов; строение и химические свойства изученных органических соединений. 

2.5 Объяснять: 
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зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и органических веществ от 

их состава и строения; сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно - восстановительных (и составлять их 

уравнения);влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия. 

2.5 Планировать/проводить: 

эксперимент по получению и распознаванию важнейших  неорганических и органических 

соединений, с учетом  приобретенных знаний о правилах безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту; вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

 

 

                                               Содержание курса. 

 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

 Тема 1. Введение. Теоретические основы химии . 
    Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

    Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

    Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их 

атомов. 

    Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

     Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

      Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

      Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 

действием различных факторов. Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции окислительно-восстановительные. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Электролиз расплавов и растворов (солей, 

щелочей, кислот). 

 

Тема 2. Неорганическая химия. 

Классификация неорганических веществ. Номенклатуранеорганических веществ (тривиальная 

имеждународная). Характерные химические свойства простых веществ – 

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа). 

      Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 
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      Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 

      Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов 

      Характерные химические свойства кислот.  

    Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка) 

    Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 

 Тема 3.Органическая химия. 
    Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных  орбиталей углерода. Радикал. Функциональная 

группа. 

    Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная). 

    Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

    Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. 

    Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 

эфиров. 

    Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. 

    Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). 

Взаимосвязь органических соединений. 

Тема 4.  Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности 

при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей 

и очистки веществ. 

    Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. 

    Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

    Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам неорганических соединений. 

    Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории). 

    Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

   Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака,серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

    Природные источники углеводородов, их переработка. 

    Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки 

    Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе.             Расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях. 

   Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции веществ. 

   Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси) 
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  Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества 

   Нахождение молекулярной формулы вещества 

    Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

  Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Тематическое планирование. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов  

Тема 1. Введение. Теоретические основы химии.    9 

Тема 2. Неорганическая химия.  11 

Тема 3. Органическая химия. 12 

Тема 4. Методы познания в химии. Химия и жизнь. 2 

Итого: 34 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» разработана  в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

     Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

направлена на создание благоприятных условий для развития ребенка, учитывать его 

возрастные и индивидуальные особенности. Организация внеурочной деятельности по 

предмету «физика» будет способствовать решению следующих педагогических задач: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей лицеистов к 

различным видам деятельности; 

2. Создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

3. Развитие практических навыков путем реализации деятельностного подхода в обучении; 

4. Развитие опыта творческой деятельности и творческих способностей; 

5. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

      

Направление внеурочной деятельности 

  Данная программа имеет общеинтеллектуальную направленность, носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: химия, 

география, биология, физика.  Реализация этой программы может быть полезна для учащихся 

при решении задач, встречающихся в повседневной жизни людей, таких как правильное 

измерение температуры, измерение артериального кровяного давления, проверка исправности 

электроприборов, знание загрязненности воздуха и факторов, влияющих на здоровье человека. 

Учащиеся могут стать компетентными во многих практических вопросах уже сейчас. 

Предлагаемые задачи простые, но для их решения необходимо творческое применение знаний 

из разных областей науки. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности лицея 

 Программа предназначена для учащихся 9 классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Актуальность и перспективность курса 

   Новые стандарты образования ориентированы на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициативу, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания. С помощью экспериментов и опытов, 

которые учащиеся будут проводить самостоятельно, неизбежно раскроются скрытые 

возможности и потенциал учащихся. Можно легко выявить инициативную, творческую 

личность и любого ребенка вовлечь в мыслительный процесс. 
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Цели и задачи курса 

     Цели: 

 предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к 

изучению практических приложений физики в процессе познавательной и творческой 

деятельности при проведении самостоятельных экспериментов и решении 

исследовательских задач; 

 создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора профиля 

обучения. Для этого предлагается знакомство девятиклассников с особенностями 

естественнонаучной исследовательской деятельности на материале простых и 

увлекательных задач междисциплинарного содержания. 

Задачи: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к естественнонаучным 

дисциплинам; 

 раскрытие творческих способностей ребенка; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно- популярной литературой; 

  решение специально подобранных исследовательских задач, направленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 осознание учащимися важности естественнонаучны дисциплин, через примеры 

связи ихс жизнью, построение динамических моделей; 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

       получение учащимися представлений о проявлении физических законов и теорий в 

медицине, метода научного познания природы; 

       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний,анализа и оценки новой 

информации; 

       сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности. 

Общая характеристика курса 

   Программа курса состоит из серии учебных исследовательских задач, построенных на 

материале биологии, физики и химии с методическими рекомендациями. Ввиду того, что 

задачи имеют междисциплинарный характер, в процессе подготовки и проведения занятий 

возможно продумывание заданий всеми предметниками естественнонаучных дисциплин.  

Главным содержанием курса является естественнонаучная исследовательская деятельность. 

Она включает в себя такие элементы, как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, 

построение объясняющих моделей, экспериментирование, математическую обработку 

данных, анализ информационных источников, а также предполагает использование 

коммуникативных умений (сотрудничество при работе в группе, культура ведения 

дискуссий, презентация результатов). 

      Важная особенность курса – его интегративность, междисциплинарный характер задач. 

Это сделано для того чтобы, с одной стороны, показать учащимся универсальный характер 

естественнонаучной деятельности, а с другой – способность устранения психологических 

барьеров, мешающих школьникам, а потом и взрослым людям видеть общее в разных 

областях знаний, безболезненно осваивать новые сферы деятельности.  

      Содержание программы определялось требованиями и ограничениями: 

 входящие в нее исследовательские задачи должны допускать разный уровень 

выполнения, иметь ясную и интересную постановку, которая сама мотивировала бы 

учащихся к исследованию; 
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 задачи не должны требовать дорогостоящего или сложного оборудования: желательно, 

чтобы оно входило в обычные комплекты школьных естественнонаучных кабинетов или 

могло быть изготовлено из подручных средств; 

 последовательность задач должна подчиняться определенной логике, основанной, 

главным образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от задачи к 

задаче и учитывающей программы естественнонаучного курса и программы математики; 

 сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач должен обязательно 

включать такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, участие в 

дискуссии, презентация полученных результатов. 

 Этапы исследовательской деятельности 

     Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология, 

предполагающая решение учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством 

учителя, в ходе которого реализуются единые этапы (вне зависимости от области 

исследования): 

 Постановка учебной задачи 

1. Изучение теоретического материала 

2. Выделение проблемы, постановка целей и задач исследования 

3. Формулировка рабочей гипотезы 

      Решение задачи посредством учебных действий 

4. Освоение методики исследования 

5. Сбор собственного экспериментального материала 

6. Обработка собранного материала 

      Контроль 

7. Обобщение, анализ, выводы 

Оценка 

8. Представление исследовательской работы. 

Формы занятий 

Поскольку программа состоит исключительно из исследовательских задач, то в ней 

практически отсутствует лекционная форма занятий. Ее аналогом лишь в какой-то мере 

можно считать информационно-инструктивную часть, в ходе которой учитель в сжатой 

форме представляет необходимые сведения об изучаемом явлении, вместе с учениками 

формулирует задачу, дает информационные ссылки, которые могут понадобиться ученикам в 

процессе работы над ней. 

                Организация учебной деятельности может быть различна. Например, над 

некоторыми задачами учащимся будет удобно работать индивидуально или в парах, а 

публичная презентация результатов (конференция) может быть заменена отчетом группы 

непосредственно перед педагогом. 

                В результате изучения курса, помимо формирования собственной позиции 

относительно выбора профиля, ученики смогут (на определенном уровне) освоить 

следующие умения: 

 строить план исследования; 

 фиксировать эмпирические данные с учетом погрешностей в виде графика и таблицы; 

 описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

 предлагать и проводить эксперименты и наблюдения, позволяющие выявить новые 

характеристики явлений, проверять и корректировать рабочие модели; 

 сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе; 

 представлять результаты работы в форме короткого сообщения с использованием 

визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, рисунков). 

Результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
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 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – формирование самостоятельности вприобретении новых и 

практических умений. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в решении исследовательских задач: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

     Предметные результаты: 

 формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук; 

 исследовать физические явления; 

 описывать самостоятельно проведенные исследования; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 применять приобретенные знания по физике, химии, биологии для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовыхтехнических устройств, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды; 

 самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого 

доступные источники информации. 

 

Оценке и контролю планируемых результатов обучения подлежат следующие показатели:  

1. умение решать качественные, графические, исследовательские задачи с применением 

изученных законов; 

2. умение объяснять принципы работы термометров, тонометров и 

технологий,основанных на физических законах; 

3. умение формулировать цель исследования, его гипотезу, планировать эксперимент, 

оценить полученные результаты и делать выводы; 

4. привлечение различных источников информации, соответствие отобранной 

информации теме доклада или сообщения; 

5. умение выделить основное в отобранной информации; 

6. умение структурировать информацию, представлять ее в логической 

последовательности, четко и кратко излагать мысли, иллюстрировать рисунками, 

схемами; 

7. умение задавать вопросы, отвечать на вопросы, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Система отслеживания и оценивания результатов: 

      Отслеживание продуктивности и результативности деятельности обучающихся проходит на 

протяжении всего учебного года. С учётом практической направленности программы она имеет 
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специфическую форму, так как направлена на публичную демонстрацию достижений 

обучающихся.  

      Виды контроля:  

стартовый - диагностика способностей учащихся;  

текущий - наблюдение за успешностью освоения обучающимися основных законов и развитие 

практического применения своих знаний при решении задач, исследовательского характера;  

итоговый - анализ результатов выступления обучающихся. 

      В ходе реализации программы используются две формы подведения итогов (физические 

олимпиады, включающие экспериментальные задания и публичное заслушивание проектов), 

которые дают возможность проследить развитие практического применения своих знаний при 

решении исследовательских задач и навыков индивидуального развития обучающихся.  

 

Учебно-методический план 

 

№  

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Из них  

Теория  Практика  

1.  Измерение физических величин и оценка погрешности 

измерений 

3 1 2 

2 Физические приборы их применение при решении 

исследовательских задач 

14 - 14 

3 Физические характеристики организма человека 16 5 11 

 Итого:  33 6 27 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ БЕЗ ПРОБЕЛОВ» 

Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русский язык без пробелов» 

разработана на основе нормативных  документов: 

1. Федерального закона  № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки  РФ 17.12.2010г) (редакция от 

31.12.2015 №1577); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Письма Департамента общего образования от 12.05.2011 № 03-296 «Об  организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

5. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;  

6. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

в соответствии с: 

- Основной образовательной  программой основного образования МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»;  

- Положением о рабочей  программе курса внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Уставом  МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» 
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        Цель курса: повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

развитие связной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой 

аттестации по русскому языку. 

        Задачи курса: 
- обобщить и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского языка, 

совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 

 

        Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа адресована учащимся 9 класса.  

34 учебные недели. 

 

                                        Планируемые результаты обучения 

 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, совместного выполнения какого-

либо задания; 

3) овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) повторение базовых понятий: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
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публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Формы деятельности: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 1) развивающее обучение; 2) проблемное; 3) развитие 

критического мышления через чтение и письмо; 4) здоровьесберегающие. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Ознакомление с содержанием и инструкцией по 

выполнению ОГЭ в новой форме. 

Раздел 2.Знакомство с образцами КИМов, предназначенных для проведения письменного 

экзамена в 9 классе. 

Раздел 3. Сжатое изложение. Основные приѐмы компрессии текста. Алгоритм написания 

изложения. Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста. Разбор текста. 

Составление плана. Выделение микротем. Абзацное членение. Подготовка рабочих материалов 

к изложению. Особенности сжатого изложения. Подготовка к написанию сжатого изложения. 

Обучение приемам компрессии текста. Отработка приѐмов сжатия текста: исключение, 

обобщение, упрощение. 

Раздел 4. Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания. Структура сочинения 

на лингвистическую тему. Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и делать 

вывод. 

Раздел 5. Сочинение-рассуждение по тексту. Критерии оценивания сочинения-рассуждения. 

Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и писать вывод рассуждения. 

Раздел 6. Сочинение-рассуждение на заданную тему. Умение сформулировать толкование 

слова. Учимся находить аргумент по содержанию исходного текста. Как аргументировать, 

опираясь на жизненный опыт. Вывод в сочинении. 

Раздел 7. Работа с заданиями 2-й части. Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова. Повторение по теме «Морфология». 

Выразительно-изобразительные средства языка. Правописание корней. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов. Словосочетание. Грамматическая основа предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и сложном 
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бессоюзном предложении. Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический 

анализ сложного предложения. 

Раздел 8. Итоговое занятие. Рекомендации учителя по проведению ОГЭ. Практическое занятие. 

  

Организационно-педагогические основы обучения: 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общее число занятий в год: 68 ч. 

Число занятий в неделю: 2 ч. 

Возраст детей:14-15 лет 

 

      Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

теория практика 

Орфография (20ч.) 

1  Правописание гласных и согласных в 

корне 

1 1 

2  Правописание гласных и согласных в 

приставке слова 

1 1 

3  

 

Правописание Ъ и Ь  1 

4  Правописание И-Ы после приставок  1 

5  Правописание гласных и согласных в 

суффиксах слов разных частей речи 

1 1 

6  Правописание гласных и согласных в 

окончаниях слов разных частей речи 

1 1 

7  Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов разных частей речи 

1 1 

8  Написание не (ни) со словами разных 

частей речи 

1 1 

9  Правописание Н и НН в словах разных 

частей речи 

1 1 

10  Правописание служебных частей речи 1 1 

11  Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

1 1 

Текст. Речевые нормы (12ч.) 

12  Монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение 

1 1 

13  Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности 

 2 

14  Устный пересказ прочитанного или 

прослушанного текста 

 2 

15  Участие в диалоге  2 

16  Сочинение-рассуждение с опорой на 

жизненный и читательский опыт 

1 3 

Сжатое изложение. Грамматические нормы (8ч.) 

17  Композиционная структура текста. Абзац 

как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части 

1 1 

18  Информационная переработка текста: 1 1 
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главная и второстепенная информация 

19  Способы компрессии 1 3 

Синтаксис и пунктуация. (20ч.) 

20  Типы подчинительной связи в 

словосочетании 

1 1 

21  Способы выражения подлежащего 1 1 

22  Виды сказуемого 1 1 

23  Приложение как особый вид определения  2 

24  Виды односоставных предложений 1 1 

25  Однородные члены предложения, их 

признаки, средства связи 

 1 

26  Предложения с обобщающими словами 

при однородных членах 

 1 

27  Виды обособленных членов предложения 1 1 

28  Распространённое и нераспространённое 

обращение 

 1 

29  Вводные конструкции  1 

30  Виды сложных предложений 1 1 

31  Прямая речь  1 

32  Основные грамматические 

(синтаксические) нормы современного 

русского литературного языка 

1 1 

Средства языковой выразительности.  Системные отношения в лексике (3ч.) 

33  Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии 

1 2 

  Интенсивное повторение (4ч.)   

34  Практикум по подготовке к ОГЭ          4 

 Итого: 68 ч. 22 46 

 

Результаты освоения факультативного курса 

В ходе занятий учащиеся должны: 

- овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

- научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

- овладеть формами обработки информации исходного текста; 

- работать с тестовыми заданиями: самостоятельно понимать формулировку задания и вникать 

в её смысл; 

- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

- самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

- уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

- быть готовыми сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

          

               На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая 

часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

               Содержание курса  нацеливает на систематизацию некоторых встречающих 

затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание 
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правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, редактированию 

творческих работ. 

             Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 

области правописания.  Предполагается работа с обобщающими схемами и таблицами по 

орфографии и пунктуации,  разнообразными лингвистическими словарями.  

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕШУ ОГЭ» 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Решу ОГЭ» для 9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов);  

3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (В редакции приказов 

Министерства образования Российской Федерации от 16.03.2001 г. N 1022; от 25.06.2002 г. 

N 2398; от 21.01.2003 г. N 135;  

4. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования»);  

5. Учебный план и образовательная программа основного общего образования МБОУ РСОШ 

№ 1 на 2024-2025 учебный год.  

  

Цели курса:  

Подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

Воспитательное назначение курса.  
Обучение потребует от учащихся умственных и волевых усилий, развитого внимания, 

воспитания таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений коллективно-

познавательного труда.  

Задачи курса:  
Повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса математики с помощью различных цифровых образовательных ресурсов;  

• формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с цифровыми образовательными ресурсами;  

• развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования;  

• формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами;  

• формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач;  

• осуществление работы с дополнительной литературой;  

• акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс основной школы;  

• расширить математические представления учащихся по определѐнным темам, 

включѐнным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  
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Планируемые результаты освоения программы курса  

  

Личностные результаты:  

• Ответственное отношение к учению, готовность и способность 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.  

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.  

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к нравственным поступкам.  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.  

• Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений  

  

Метапредметные результаты обучения  

Регулятивные УУД  

• определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами;  

• формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности;  

• определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения 

определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными 

критериями и задачами;  

• выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и 

планов (самообучение);  

• самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью;  

• уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные 

схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести 

логико - структурный анализ задачи;  

• уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 

определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности;  

• умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса 

в соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 

организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке;  

• умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, 

подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими 

понятиями и моделями;  

Познавательные УУД  

• умение определять основополагающее понятие и производить логикоструктурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств 

и инструментов;  
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• умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на 

фоне второстепенных данных;  

• умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений;  

• умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, 

выделяя определенные существенные признаки или критерии;  

• умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих 

цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато 

представлять детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и 

соотношений на математическом языке;  

• умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, 

наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя 

по определенным логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ 

понятий, суждений и математических законов;  

• умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 

формирующегося предполагаемого понятия или явления;  

• умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической 

задачи на язык графического отображения - составления математической модели, 

сохраняющей основные свойства и характеристики;  

• умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм 

действий как пошаговой инструкции для разрешения учебнопознавательной задачи;  

• умение строить доказательство методом от противного;  

• умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 

образовательного пространства;  

• уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов;  

• умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: 

схемы, диаграммы, графическое представление данных;  

Коммуникативные УУД  
• умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия;  

• умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера;  

• умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды;  

• корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, 

аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контраргументы, необходимые для 

выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи;  

• умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных 

задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на математическом 

языке для выстраивания математической модели;  

• уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного 

обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа;  

• уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 

полученные результаты - ответы.  

Предметные результаты:  

• формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения 

задачи в структуре задач ОГЭ;  

• формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ;  
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• умение работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь 

преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для 

решения образовательных задач;  

• умение приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 

компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для 

решения конкретных задач;  

• умение выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять 

в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, 

карты понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной 

математической задачи.  

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. Действительные числа Выпускник 

научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Алгебраические выражения Выпускникнаучится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Уравнения  
Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства  
Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления.  

Основные понятия. Числовые функции Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  
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• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. Описательная 

статистика Выпускник научится:  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится   

• находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Комбинаторика  

• Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. Наглядная геометрия Выпускник научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Измерение 

геометрических величин Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Координаты  
Выпускник научится:  
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• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей  

Содержание курса  
  

«Практико-ориентированные задания» Отработка задач № 1-5 КИМ ОГЭ.  

Табличное и графическое представление данных, план и схема, извлечение нужной 

информации. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. Вычисления и преобразование величин. Исследование простейших 

математических моделей.  

  

«Вычисления и преобразования». Отработка задач № 6 КИМ ОГЭ.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия.  

Числовые выражения  
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Дроби. Обыкновенные дроби  
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.  

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби  
Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Числа. Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Дробно-рациональные выражения  
Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень.  

  

«Действительные числа». Отработка задач № 7 КИМ ОГЭ.  

Рациональные числа  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Координата точки  

Основные понятия, координатный луч, расстояние между точками. Координаты точки.  
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Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел.  

  

«Преобразование алгебраических выражений». Отработка задач № 8 КИМ ОГЭ  

Иррациональные числа  
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Действия с иррациональными числами:  

умножение, деление, возведение в степень.  

Множество действительных чисел.  

  

«Уравнения и неравенства». Отработка задач № 9 КИМ ОГЭ.  

Равенства  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни  
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения  

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробнорациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида   ,   .  

Уравнения вида  .Уравнения в целых числах.  

  

«Вероятность событий» Отработка задач № 10 КИМ ОГЭ.  

Случайные события  

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков.  

  

«Функции и графики». Отработка задач № 11 КИМ ОГЭ.  

Функции Понятие функции  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций:  
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область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция  
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам Обратная пропорциональность  

Свойства функции  . Гипербола.  

«Последовательности и прогрессии» Отработка задач № 12 КИМ ОГЭ. (1 час).  

Последовательности и прогрессии  
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей.  

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства.  

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий  

  

«Числовые и буквенные выражения». Отработка задач № 13 КИМ ОГЭ.  

Числовые и буквенные выражения  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители.  

  

«Практические расчеты по формулам» Отработка задач № 14 КИМ ОГЭ  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения  
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения.  

  

«Системы неравенств». Отработка задач № 15 КИМ ОГЭ.  

Системы неравенств  
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств.  

  

«Геометрические фигуры. Углы». Отработка задач № 16 КИМ ОГЭ.  

Величины  
Величина угла. Градусная мера угла.  
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Треугольник  

Свойства равнобедренного треугольника. Внешний угол треугольника.  

Сумма углов треугольника  

  

«Геометрические фигуры. Длины». Отработка задач № 17 КИМ ОГЭ  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 

плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. Понятие величины. 

Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  

  

«Площадь многоугольника». Отработка задач № 18 КИМ ОГЭ  

Измерения и вычисления  
Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, 

формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности 

и площади круга  

  

«Измерения и вычисления». Отработка задач № 19 КИМ ОГЭ.  

Измерения и вычисления  
Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, 

формула площади выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади 

круга. Площадь правильного многоугольника.  

Теорема Пифагора. Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции угла.  

  

«Теоретические аспекты». Отработка задач № 20 КИМ ОГЭ.  

Теоретические аспекты, теоремы, аксиомы, определения, формулы, леммы.  

  

Тематическое планирование курса  
  

№  

п/п  

Тема занятия  

(№ задания в КИМ)  

Основные виды деятельности учащихся  Кол-во 

часов  

1  Вычисления и 

преобразования (6 задание 

КИМ)  

Выполняют арифметические действия с 

рациональными числами, вычисляют 

значения числовых выражений, переходят от 

одной формы записи числа к другой  

2  

2  Действительные числа (7)  Изображают числа точками на координатной 

прямой, сравнивают действительные числа, 

выполняют вычисления и преобразования, 

выполняют прикидку результата 

вычислений.  

2  



1058  

3  Преобразования 

алгебраических 

выражений (8)  

Выполняют вычисления и 

преобразования арифметических 

выражений, применяют свойства 

арифметических квадратных корней для 

преобразования выражений  

2  

4  Уравнения и неравенства 

(9)  

Решают линейные и квадратные уравнения с 

одной переменной, неравенства с одной 

переменной и их системы  

2  

5  Функции и графики (11)  Строят и читают графики различный 

функций, читают графики функций, 

описывают с помощью функций различные 

зависимости между величинами, 

интерпретируют графики зависимостей  

2  

6  Числовые и буквенные 

выражения (13)  

Выполняют преобразования алгебраических 

выражений, находят значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки  

2  

7  Практические расчеты по 

формулам (14)  

Осуществляют расчеты по формулам, 

выражают зависимости между величинами, 

вычисляют значения числовых выражений  

2  

8  Практикоориентированные  Выполняют вычисления и преобразования, 

осуществляют практические расчеты, строят 

и  

2  

 

 задания (1-5)  исследуют математические модели, 

используют приобретенные знания и умения в 

практической деятельности  

 

9  Геометрические фигуры. 

Углы (16)  

Выполняет действия с  

геометрическими фигурами, решают 

планиметрические задачи на  

нахождение геометрических величин (углов)  

2  
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10  Геометрические фигуры. 

Длины (17)  

Распознают геометрические фигуры на 

плоскости, различают их взаимное положение, 

изображают геометрические фигуры, решают 

планиметрические задачи на  

нахождение геометрических величин (длин, 

углов)  

2  

11  Площадь 

многоугольника (18)  

Распознают геометрические фигуры на 

плоскости, решают планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин 

(площадей), осуществляют расчеты по 

формулам  

2  

12  Измерения и 

вычисления (19)  

Определяют координаты точки плоскости, 

проводят операции над векторами, вычисляют 

длину и координаты вектора, угол между 

векторами, синус, косинус и тангенс угла  

2  

13  Теоретические аспекты 

(20)  

Проводят доказательные рассуждения, 

оценивают логическую правильность 

рассуждений, распознают ошибочные 

заключения  

2  

14  Системы неравенств (15)  Решают уравнения, неравенства и их системы,  2  

15  Вероятность событий 

(10)  

Находят вероятность случайных событий в 

простейших расчетах  

2  

16  Последовательности и 

прогрессии (12)  

Распознают арифметические и 

геометрические прогрессии, решают задачи с 

применением формулы общего члена и суммы 

нескольких членов прогрессии  

2  

17  Работа с КИМ (часть    2  

 

УЧЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОКОВ  

 
Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне основного 

общего образования предполагает:  

1. Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся.  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно- познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  
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3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своѐ мнение).  

5. Формирование  и  развитие  оценочных  умений  

(комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися).  

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися).  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, в первую очередь 

абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, 

чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приѐмы как общего, так и конкретного характера. Эти приѐмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач повышенного уровня сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОСТРАНИЦАМ ИСТОРИИ» 

Пояснительная записка 

Настоящая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных 

подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 
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-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел I. История России с древнейших времен до конца XVII века. (22) 

Тема I.1. Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. 

Тема I.2. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. 

Тема I.3. Крещение Руси и его значение. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. 

Тема I.4. Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Тема I.5. Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Тема I.6. Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 

Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Тема I.7. Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы 

Тема I.8. Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь.  

Тема I.9. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством.  Куликовская 

битва, ее значение. 

Тема I.10. Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.  

Тема I.11. Феодальная война второй четверти XV века.  Автокефалия Русской православной 

церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель 

Тема I.12. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.  
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Тема I.13. Иван IV. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина и её последствия. 

Тема I.14. Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.  

Тема I.15. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Тема I.16. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 

становления абсолютизма. Власть и церковь. 

Тема I.17. Реформы патриарха Никона. Церковь после Смуты. Реформа патриарха Никона. 

Усиление разногласий между церковной и светской властью. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Тема I.18. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Семён Дежнёв. 

Походы на Дальний Восток. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири. 

Тема I.19. Народные движения в XVII веке. Причины народных выступлений Соляной бунт. 

Восстания в Пскове и Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана Разина. 

Тема I.20. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.  

Тема I.21. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Западнорусские земли 

в составе Речи Посполитой.  Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. 

Тема I.22. Культура России XVII века. Влияние европейской культуры.  Образование. 

Научные знания. Литература. Архитектура. Живопись. Культурное взаимодействие народов 

России. 

 

 

 

Раздел II. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи. (8) 

Тема II.23.  Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. 

Тема II.24. Северная война. Причины, основные события. Полтавская битва. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Тема II.25. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие 

экономики. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема II.26. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Екатерина I (1725 —1727). Пётр II (1727—1730). Анна Иоанновна (1730—1740). 

Елизавета Петровна (1741 — 1761). Пётр III (1761 — 1762).  

Тема II.27. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Развитие промышленности 

и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. 

Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества.  

Тема II.28. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII 

века. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Семилетняя война 1756—1763 гг. Правление Петра 

III. «Манифест о вольности дворянской». 
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Тема II.29. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Внешняя политика Екатерины II. Участие России в разделах 

Речи Посполитой.  

Тема II.30. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы 

(П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г. А. Потемкин. 

Тема II.31. Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Крестьянский вопрос. «Разжалованная грамота» дворянству. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. 

Ушакова 

Тема II.32. Народные движения. Астраханское восстание 1705—1706 гг.  Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Тема II.33 - 34. Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Культура и быт России во второй половине XVIII века. Общественная мысль (Н. И. 

Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Внеурочные занятия должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и 

памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать материалы 

художественной литературы, яркую наглядность и электронные ресурсы. На занятиях важна 

активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. 

Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Формы и методы работы: 

 обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права. 

 исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует 

разнообразия используемых источников: 

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или 

изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и 

новостные  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на внеурочных занятиях используются современные 

личностно-ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в 

практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным 

анализом разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

и проектов. 
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Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе «По страницам 

истории» 

Рабочая программа воспитания МБОУ РСОШ № 1 реализуется через использование 

воспитательного потенциала уроков истории. 

Эта работа осуществляется в следующих формах: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений, событий через: демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые 

изучаются в данный момент на уроке; на ярких деятелей культуры, ученых, политиков, 

связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие 

нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 

использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, 

этические вопросы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, лицам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

Развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включение в урок различных исследовательских заданий, что дает 

возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и 

учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1 История России с древнейших времен 

до конца XVII века. 

22 ФГИС «Моя школа» 

2 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от 

царства к империи. 

12 ФГИС «Моя школа» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В 

МИРЕ ИСТОРИИ» 
Пояснительная записка 

Настоящая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных 

подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел I. История России с древнейших времен до конца XVII века. (22) 

Тема I.1. Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. 

Тема I.2. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. 
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Тема I.3. Крещение Руси и его значение. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. 

Тема I.4. Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Тема I.5. Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Тема I.6. Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 

Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Тема I.7. Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы 

Тема I.8. Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь.  

Тема I.9. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством.  Куликовская 

битва, ее значение. 

Тема I.10. Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.  

Тема I.11. Феодальная война второй четверти XV века.  Автокефалия Русской православной 

церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель 

Тема I.12. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.  

Тема I.13. Иван IV. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина и её последствия. 

Тема I.14. Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.  

Тема I.15. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Тема I.16. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 

становления абсолютизма. Власть и церковь. 

Тема I.17. Реформы патриарха Никона. Церковь после Смуты. Реформа патриарха Никона. 

Усиление разногласий между церковной и светской властью. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Тема I.18. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Семён Дежнёв. 

Походы на Дальний Восток. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири. 

Тема I.19. Народные движения в XVII веке. Причины народных выступлений Соляной бунт. 

Восстания в Пскове и Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана Разина. 

Тема I.20. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.  

Тема I.21. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Западнорусские земли 

в составе Речи Посполитой.  Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. 
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Тема I.22. Культура России XVII века. Влияние европейской культуры.  Образование. 

Научные знания. Литература. Архитектура. Живопись. Культурное взаимодействие народов 

России. 

Раздел II. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи. (8) 

Тема II.23.  Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. 

Тема II.24. Северная война. Причины, основные события. Полтавская битва. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Тема II.25. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие 

экономики. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема II.26. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Екатерина I (1725 —1727). Пётр II (1727—1730). Анна Иоанновна (1730—1740). 

Елизавета Петровна (1741 — 1761). Пётр III (1761 — 1762).  

Тема II.27. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Развитие промышленности 

и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. 

Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества.  

Тема II.28. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII 

века. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Семилетняя война 1756—1763 гг. Правление Петра 

III. «Манифест о вольности дворянской». 

Тема II.29. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Внешняя политика Екатерины II. Участие России в разделах 

Речи Посполитой.  

Тема II.30. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы 

(П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г. А. Потемкин. 

Тема II.31. Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Крестьянский вопрос. «Разжалованная грамота» дворянству. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. 

Ушакова 

Тема II.32. Народные движения. Астраханское восстание 1705—1706 гг.  Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Тема II.33 - 34. Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Культура и быт России во второй половине XVIII века. Общественная мысль (Н. И. 

Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Внеурочные занятия должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и 

памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать материалы 

художественной литературы, яркую наглядность и электронные ресурсы. На занятиях важна 

активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. 
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Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Формы и методы работы: 

 обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права. 

 исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует 

разнообразия используемых источников: 

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или 

изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и 

новостные  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на внеурочных занятиях используются современные 

личностно-ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в 

практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным 

анализом разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

и проектов. 

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе «По страницам 

истории» 

Рабочая программа воспитания МБОУ РСОШ № 1 реализуется через использование 

воспитательного потенциала уроков истории. 

Эта работа осуществляется в следующих формах: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений, событий через: демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые 

изучаются в данный момент на уроке; на ярких деятелей культуры, ученых, политиков, 

связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие 

нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 

использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, 

этические вопросы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, лицам; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

Развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включение в урок различных исследовательских заданий, что дает 

возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и 

учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1 История России с древнейших времен 

до конца XVII века. 

22 ФГИС «Моя школа» 

2 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от 

царства к империи. 

12 ФГИС «Моя школа» 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В 

МИРЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Пояснительная записка 
Цель программы: 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию через 

актуализацию знаний по основным темам курса. 

Задачи программы: 

 формировать у учащихся целостную картину общества, адекватную современному 

уровню знаний о нем; 

 закрепить у учащихся знания об основных сферах человеческой деятельности и о 

со- циальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных соци- альных ролей человека и гражданина; 

 развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать получен- ные данные; 

 способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисци- плин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, са- моконтролю; 

 способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

тру- довой деятельности; 

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю; 

Срок реализации программы: 1 год 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 установление связи с целью учебной деятельности и ее мотивом — определение - 

«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

дей- ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 умение вносить соответствующие коррективы в результаты деятельности на 

основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 формирование умения коллективного взаимодействия; 

 способность решать творческие задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

заплани- рованных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельно- сти; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образо- вательных результатов. 

 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

за- дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учеб- ных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориен- тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

зада- чи и находить средства для их устранения; 

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

алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

спо- собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

пла- нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самокон- троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

ана- лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продук- та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характери- стиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

опреде- ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осо- знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
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 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ 

эффективности или не- успешности/ неэффективности, находить способы выхода 

из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

приня- того решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состоя- ний. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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

классифици- ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив- ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выяв- лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

при- чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вы- вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

суще- ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответ- ствии с ситуацией. 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ра- нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется ал- горитм. 

 анализировать / 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(тео- ретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

дости- жения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продук- та/результата. 

 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельно- сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структури- ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

инфор- мационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справоч- ников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

по- исковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

зна- ний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. 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, аргументи- ровать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препят- ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

вы- двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

экви- валентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибоч- ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

рас- пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непонимани- ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

2. Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

зада- чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической кон- текстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея- 

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

вы- ступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникатив- ной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соот- ветствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочине- ний, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий; 



1075  

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится 

 распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объ- екта, элементы его описания; 

 определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, 

предложенной характеристики; 

 распознавать обществоведческие понятия и их составляющие: соотносить 

видовые понятия с родовыми и исключать лишнее; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными 

нормами; 

 осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся 

обществоведче- скую информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при 

изучении курса; 

 применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собствен- ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

терми- ны; 

 называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

 сравнивать изученные социальные явления и объекты, т.е. выявлять их отличия и 

сходства; 

 приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные теоретические 

положе- ния на соответствующих фактах; 

 самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы, 

де- лать соответствующие обобщения и предположения, выдвигать гипотезы и 

аргу- ментировать их; 

 излагать основной фактический материал по каждому из вопросов, а также 

аргу- ментацию имеющихся в науке точек зрения. 

 

Учет программы воспитания в рабочей программе «В мире обществознания» 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ РСОШ № 1 реализуется через использование 

воспитательного потенциала программы «В мире обществознания». Эта работа осуществляется 

в следующих формах: 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятиях общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; обращение внимания на 

нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данный момент; на ярких 

деятелей культуры, ученых, политиков, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на 

тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания 

примеры их жизни, на мотивы их поступков; использование информации, затрагивающей 

важные социальные, нравственные, этические вопросы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

Для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, лицам. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные 

виды 

де- 

ятельн

ости 

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности лю- 

дей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности 

подростко- вого возраста. Деятельность 

человека и ее ос- новные формы (труд, игра, 

учение). Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные отношения. 

Общение. Межличностные кон- фликты, их 

конструктивное разрешение. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической 

работы. 

Практическая работа 

Семинар 

Контрольное 

решение тестов 

Позна

ватель

ная 

Творч

еская 

Учебн

о- 

исследов

ательска

я 

Рефлекс

ивная 

Коммун

икативна

я 

Тема 2. Экономическая сфера. 

Экономика, ее роль в жизни общества. Това- 

ры и услуги, ресурсы и потребности, ограни- 

ченность ресурсов. Экономические системы 

и собственность. Производство, 

производитель- ность труда. Разделение 

труда и специализа- ция. Обмен, торговля. 

Рынок и рыночный ме- ханизм. 

Предпринимательство. Малое пред- 

принимательство   и   фермерское    хозяй- 

ство. Деньги. Заработная плата и стимулиро- 

вание труда. Неравенство доходов и 

экономи- ческие меры социальной 

поддержки. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической 

работы. 

Практическая работа 

Семинар 

Контрольное 

решение тестов 

Позна

ватель

ная 

Творч

еская 

Учебн

о- 

исследов

ательска

я 

Рефлекс

ивная 

Коммун

икативна

я 
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Тема 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Семья как 

малая группа. Отношения между 

поколениями Многообразие социальных 

ролей в подростко- вом возрасте. 

Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

нарко- мании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового 

образа жиз- ни. Социальный конфликт и 

пути его реше- ния. Межнациональные 

отношения. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической 

работы. 

Практическая работа 

Семинар 

Контрольное 

решение тестов 

Позна

ватель

ная 

Творч

еская 

Учебн

о- 

исследов

ательска

я 

Рефлекс

ивная 

Коммун

икативна

я 

Тема 4. Политическая сфера. 

Власть. Роль политики в жизни общества. 

По- нятие и признаки государства. 

Разделение вла- стей. Формы государства. 

Политический ре- жим. Демократия. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Вы- 

боры, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественно жизни. 

Гражданское общество и правовое государ- 

ство. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической 

работы. 

Практическая работа 

Семинар 

Контрольное 

решение тестов 

Позна

ватель

ная 

Творч

еская 

Учебн

о- 

исследов

ательска

я 

Рефлекс

ивная 

Коммун

икативна

я 
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Тема 5. Человек и право. 

Право, его роль в жизни общества и госу- 

дарства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Понятие правоотношений. 

Признаки и ви- ды правонарушений. Понятие 

и виды юриди- ческой ответственности. 

Конституция Россий- ской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство 

России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохрани- 

тельные органы. Судебная система. 

Взаимоот- ношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие 

прав, свобод и обязанно- стей. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обя- занности 

гражданина. Права ребенка и их за- щита. 

Особенности правового статуса несо- 

вершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая 

защита жертв воору- женных конфликтов. 

Гражданские правоот- ношения. Права 

собственности. Права потре- бителей. 

Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Право на 

труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные пра- воотношения, 

правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовер- 

шеннолетних. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической 

работы. 

Практическая работа 

Семинар 

Контрольное 

решение тестов 

Позна

ватель

ная 

Творч

еская 

Учебн

о- 

исследов

ательска

я 

Рефлекс

ивная 

Коммун

икативна

я 

Тема 6. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенно- 

сти. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях 

ин- формационного общества. Возможности 

полу- чения общего и профессионального 

образова- ния в Российской Федерации. 

Религия, рели- гиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода сове- сти. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, граж- 

данственность. 

государства. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической 

работы. 

Практическая работа 

Семинар 

Контрольное 

решение тестов 

Позна

ватель

ная 

Творч

еская 

Учебн

о- 

исследов

ательска

я 

Рефлекс

ивная 

Коммун

икативна

я 

 

 

 Тематическое планирование 
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№ Наименование тем Всего часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение 2  

2 Человек и общество 4 ФГИС «Моя школа» 

3 Экономическая сфера 6 ФГИС «Моя школа» 

4 Социальная сфера 4 ФГИС «Моя школа» 

5 Политическая сфера 6 ФГИС «Моя школа» 

6 Человек и право 6 ФГИС «Моя школа» 

7 Духовная сфера 4 ФГИС «Моя школа» 

8 Тестирование в форме ГИА 2  

 Итого 34  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Пояснительная записка 

      Программа «Практическое обществознание» разработана  на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования   и 

предназначена для реализации внеурочной деятельности обучающихся в 11 классе.  Данная 

программа составлена  на основе кодификатора и спецификатора  к экзамену по 

обществознанию. 

       Программа также может быть использована для расширения и углубления программ 

предпрофильного обучения по обществознанию и построения индивидуальных 

образовательных направлений  учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен таким 

образом, что позволит расширить и углубить знания учащихся, а также ликвидировать 

возможные пробелы. 

        Программа имеет научно-познавательную  (общеинтеллектуальную) направленность и 

представляет собой вариант   программы организации внеурочной деятельности старших 

школьников. 

      Главная цель программы – подготовка учащихся 11 класса к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ . 

Задачи: 

—  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую)  информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,   практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

—  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

—  подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ  по обществознанию, отработка практических навыков 

учащихся при выполнении заданий  разного типа. 

Срок реализации    программы –1 год (34 часов,1 час в неделю).    

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творческий, 

конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые 

формируют у школьника разные способности 

      Знакомство  с теоретическим материалом,  анализ письменных источников по теме 

позволяют  формировать основы для научного исследования, активизировать познавательную 

деятельность  обучающихся. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 
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Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию  основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.   Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Основные формы проведения занятий  – лекция и практикум. 

В завершении  каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что позволит 

закрепить теоретические знания на практическом уровне.   

Практикум предполагает знакомство со структурой  экзаменационной работы по 

обществознанию, а также с особенностями  выполнения заданий различных типов. 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

-анализ источников; 

-решение тренировочных заданий по обществознанию ( КИМы  ЕГЭ ). 

 Форма подведения итогов: 

 -пробный экзамен по обществознанию в 11 классе (по КИМ  

 ЕГЭ) 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий: 

— добровольность участия и желание проявить себя, 

— сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

— сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

— занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

— наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

Рабочая программа воспитания МБОУ РСОШ № 1 реализуется через 

использование воспитательного потенциала программы «Практическое обществознание». Эта 

работа осуществляется в следующих формах: 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятиях общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности; обращение внимания на нравственные аспекты научных 

открытий, которые изучаются в данный момент; на ярких деятелей 

культуры, ученых, политиков, связанных с изучаемыми в данный момент 

темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на 

достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 

использование информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

Для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, лицам. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 
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— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные : 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

Содержание образовательной деятельности 

 Изучение курса играет  важную роль с точки зрения   личностного развития учащихся и 

получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут повторить  теоретические 

вопросы основных тем  курса обществознания, проработать тренировочные задания по темам. 

Структура курса соответствует современному кодификатору элементов содержания по 

предмету, на основе которого составлены контрольные измерительные материалы ЕГЭ. 

Данный курс ставит перед собой целью оказание помощи в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по следующим модульным блокам: «Экономика», «Социальные отношения», 

«Право». 

                          Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 
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 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 Содержание  курса 

  

 Раздел «Актуальные проблемы содержательной линии «Экономика». 

 Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. 

Экономика как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. 

Микроэкономика. 

 Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических 

систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие 

рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

 Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

 Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. 

ВНП. НД. 

 Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. 

Экономический рост. 

 Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово- 

бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

 Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. 

Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура 

международной валютно-финансовой системы. 
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 Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель 

потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень 

жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства Основные 

принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции 

предпринимательства. 

 Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия 

безработицы. 

 Раздел «Социальные отношения. Обзор основных позиций. Сложные вопросы» . 

 Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. 

Типы социальных действий. Формы социального взаимодействия. 

 Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки 

социальной общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура 

общества. Организация. Малая группа. 

 Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. 

Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. 

 Неравенство  и  социальная  стратификация.   Социальная мобильность. 

Социальная дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии 

стратификации. Исторические типы стратификационных систем. Социальная 

мобильность. Виды социальной мобильности. 

 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, 

традиции. Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические 

нормы, эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. 

Социальный контроль. 

 Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. 

Брак, виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

 Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального 

положения молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

 Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. 

Подходы (теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических 

общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. 

Основные тенденции развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы 

межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения 

межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. 

Причины, повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный 

конфликт и виды. Функции социальных конфликтов. 
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 Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в 

современной России. Стратификационная структура российского общества. 

Основные тенденции развития социальной структуры современного российского 

общества. 

 Раздел «Право: основные теоретические положения и содержательные проблемы» . 

 Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма 

права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, 

санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности 

взаимодействия. Теории происхождения  права, признаки и функции. 

 Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права 

институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные 

отрасли российского права. 

 Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников 

права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-

правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно- правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт. 

 Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

 Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: 

преступление и проступок. 

 Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. 

Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 

 Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее 

признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической 

ответственности. Функции. 

 Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового,   

семейного   и   уголовного  права  в  Российской  Федерации. Характеристика 

основных отраслей российского законодательства: основные источники, основные 

понятия и нормы.Международные документы о правах человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Международный пакт о гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. 

Система международной защиты прав человека.Правовая культура. Правовая 

культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность. 

Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

 

Тематическое планирование 

№ Блок Всего 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Актуальные проблемы 

содержательной линии «Экономика» 

12 ФГИС «Моя школа» 

2 Социальные отношения. Обзор основных позиций. 

Сложные вопросы. 

9 ФГИС «Моя школа» 

3 Право: основные теоретические положения и 

содержательные проблемы. 

12 ФГИС «Моя школа» 

4 Итоговое повторение 1  

 Итого 34  
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ПРАКТИКА» 
   Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Художественно- прикладная практика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №  286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом 

примерной рабочей программы  общего образования «Изобразительное искусство» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.),   

на основе примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Моя 

художественная практика» Министерства просвещения Российской Федерации Института 

стратегии развития образования Российской академии образования  (Москва, 2022 г.)    

Программа относится к художественно- творческому направлению внеурочной 

деятельности и реализуется через кружок «Творческая мастерская». Программа направлена 

на  формирование художественно- творческих знаний учащихся, развитие творческой 

личности обучающегося через освоение им опыта работы в разных видах изобразительного 

и прикладного  искусства, осознание важности образования и воспитания в художественном 

направлении,  при изучении декоративно-прикладного искусства народов России.  

  Отличительные особенности данной программы.  

  Примерная программа внеурочной деятельности построена на модульном принципе. 

Программа включает в себя относительно самостоятельные части образовательной 

программы  —  тематические модули, позволяющие увеличить её гибкость и вариативность, 

организовать образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и способности 

обучающихся.   

Программа  предусматривает  приобретение  практических  навыков 

 учащихся  в  художественной и прикладной деятельности, развитие фантазии при 

выполнении  творческих, практических заданий в различных техниках и материалах. 

обучающийся должен овладеть практическими навыками работы в каждом тематическом 

разделе: «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство»,  

  Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

  Актуальность и  новизна программы в том, что она  дополняет и раскрывает содержание 

отдельных тем предметной области   «Изобразительное искусство». Материал программы 

предполагает межпредметную связь с такими учебными предметами, как «Литература», 

«Музыка», «История». В ходе изучения тематических разделов данной программы 

школьники овладевают основами  разнообразных техник изобразительного и прикладного 

творчества, в работе с материалами, инструментами и средствами изображения, 

направленных на создание своими руками творческих работ  в различных техниках.  

  

Цель рабочей программы  — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в процессе 

приобретения ими опыта практической работы в различных видах художественно-

творческой и прикладной деятельности.   

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных,  

воспитательных и обучающих  задач:  
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- развитие эстетического восприятия природы, произведений изобразительного искусства 

и детского творчества;   

- формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в изобразительном и народном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека и природы;   

- знакомство с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов;   

  

- овладение  художественной грамотой во всех основных видах 

визуальнопространственных искусств (изобразительных и пластических): графики, 

живописи, декоративно-прикладного и народного искусства;   

  

- приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе работы с 

различными художественными материалами.   

  

   Описание места программы в структуре образовательной программы     Рабочая 

программа составлена в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком. Программа внеурочной деятельности «Художественно- прикладная практика» 

предназначена для учащихся 4,5,6,7, 8 классов. Сроки освоения данной программы: 2 года.  

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана 

на проведение: первый год обучения- 5 класс  —1,5 часа в неделю, 49,5 часа в год, 6-8 класс 

-  1,5 часа в неделю, 49,5 часа в год. Всего:  99 часов в год. Второй год обучения: 5,6 класс  

—3 часа в неделю, 99 часов в год, 7-8 класс -  3 часа в неделю, 99 часов в год. Всего часов за 

второй год обучения: 198 часов.  

  

   Содержание программы внеурочной деятельности по художественно- прикладной 

практике тесно связано с основным образованием и является его логическим продолжением, 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в образовательной организации. В  ходе 

реализации программы внеурочной деятельности применяется сетевая, электронная форма 

обучения, используются дистанционные образовательные технологии.   

    Первое занятие является  вводным занятием, на котором учащиеся  знакомятся с 

материалами и инструментами, которыми они будут пользоваться во время занятий. А 

также ознакомятся с техникой  безопасности при работе с разными материалами и 

инструментами: иглы для фелтинга, трубочки для батика, проволокой из алюминия и др.  

    

Раздел «Декоративно -прикладное искусство».   

 Содержание. На  вводном занятии  знакомит учащихся  с тематикой занятий, материалом, 

инструментами, и  техникой  исполнения под названием фелтинг.   Практика. Учащиеся 

делают первые шаги в данной технике,  создавая из шерсти магнитик в технике сухого 

валяния. Приобретая навык  валяния из шерсти учащиеся пробуют создать игрушку (на 

выбор) в сухом валянии.   

 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

работа над магнитиком и игрушкой из шерсти.  
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 Форма организации. Мастер-класс; индивидуальная  работа и работа в творческих 

группах; выставка творческих работ в творческой  группе в соцсети или в реальном 

формате.  

  

Раздел: «Графика»,  «Живопись».   

Содержание раздела.  Предполагает занятие с учащимися  в данных  видах искусства: 

графике и живописи.   

Практика. Работая в техниках графического материала: простой карандаш, уголь 

рисовальный (на выбор учащегося), на занятии обучающиеся выбирают материал и тему 

художественного изображения.   

 Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью. 

Композиция. Цвет и настроение. Техника монотипии.   

  

 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное пятно, мазки, смешение цвета); 

живописное изображение по представлению и восприятию разных по цвету и формам 

цветков, овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью контрастных цветов 

настроения в пейзаже или в изобразительном сюжете; освоение техники монотипии.  

  Форма организации. Художественно- творческая практика; коллективная работа; 

выставка творческих работ в медийном пространстве (в группе в соцсети) или в реальном 

формате.   

    

Раздел «Скульптура».    

 Содержание. Вводное занятие. Знакомство с тематикой  занятий и техникой исполнения 

куклы. Материалы, инструменты. Как скульптура помогает выполнить куклу  на каркасе в 

технике папье –маше.   

 Практика по лепке. Учащиеся выполняют каркас из алюминевой проволоки. Создают 

клеевую массу из бумаги и клея ПВА. Каркасу добавляют объём массы тела.   

  После высыхания шлифуют готовую куклу, красят в нужный цвет, раскраивают  и шьют 

для неё одежду.    

 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

лепка фигурки куклы и проектирование дизайна одежды.   

  Форма организации. Художественно -творческая практика; мастер- класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах;  работа в материале; игра «В  мастерской лепки»; 

выставка творческих работ, в группе в соцсети или в реальном формате.  

  

    Тематическое планирование занятия 1 год обучения  

п/ 

п  

Содержание занятия, наименование тем  Количество часов    

всего  теория   практи 

ка  

 

1.  Вводное занятие. Знакомство с материалами и 

инструментами. Техника безопасности при работе.  

1,5  0,5  1  

2.  Раздел: «Декоративно- прикладное искусство».  

Знакомство с техникой фелтинга. Материалы и инструменты.  

Магнитики.  

4,5  0,5  4  
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3.  Игрушка из шерсти. Начало работы.  1,5  0,5  1  

4.  Игрушка из шерсти. Продолжение работы.  4,5    4,5  

5.  Экскурсия. Посещение краеведческого музея.  1,5  1,5    

6.  Игрушка из шерсти. Продолжение работы.  4,5    4,5  

7.  Игрушка из шерсти. Завершение  работы.  1,5    1,5  

8.  Раздел: «Графика», «Живопись».  

Художественное творчество. Тема на выбор учащегося.  

4,5   0,5  4  

9.      Посещение  музея ИЗО.  1,5  1,5    

10.  Раздел: «Декоративно- прикладное искусство». 

Батик. Знакомство с техникой. Придумать эскиз 

работы и перенести его на ткань.  

1,5  0,5  1  

11.  Батик.  Начало работы в резерве.  1,5    1,5  

12.  Батик. Выполнение работы в цвете.  3    3  

13.  Батик. Декорирование работы.  1,5     1,5  

14.  Раздел: «Скульптура».  

Кукла из папье- маше на каркасе. Знакомство с 

материалами и инструментами. Эскиз куклы. Начало 

работы в материале над каркасом.  

1,5  0,5  1  

15.  Кукла из папье- маше. Продолжение работы в материале.  4,5     4,5  

16.  Кукла из папье- маше. Шлифование. Покраска.  1,5    1,5  

17.  Кукла из папье- маше. Раскрой и пошив одежды для 

куклы.  

6  

  

  6  

18.  Подготовка к выставке.  3    3  

  Всего часов:  49,5      

  

Планируемые результаты образовательного процесса курса                           

«Художественно - прикладная практика»  

Подведение итогов реализации примерной программы осуществляется в следующих 

формах:   

- выставки: внутри параллели, класса, общешкольные (в медийном или реальном 

формате), районные, региональные и т.д.;   

-выставки- конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных).  

  В ходе работы над темами программы будет проводиться работа:  

- Участие в выставках школьного и районного уровня.   



1089  

- Принятие участия с работами учащихся в краевых, всероссийских конкурсах.       - 

Посещение экскурсий в Родинском  краеведческом музее, в качестве изучения традиций 

и обычаев (игрушки, которые  наши предки делали своим детям) переселенцев.   - 

Посещение выставок в Родинском Музеи ИЗО им. А.С. Цыбинова с целью изучения 

художественного творчества мастеров разных направлений искусства. Посещение 

экскурсий назначить на время каникул.  

  Основными методами обучения являются:  

- частично - поисковый;  -   деятельностно - творческий;  

- наблюдения.  

   Формы организации деятельности обучающихся:  

   Учебный процесс предполагает творчески - индивидуальную работу, в группе или  паре, 

самостоятельную, практическую работу.   

  Формы контроля: практические работы,  повторительно -обобщающие занятия в 

художественно –практической деятельности, выставки работ, презентации работ и т.д.  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ИЗО» 

 

   Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Основы ИЗО» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №  286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примерной рабочей программы  

общего образования «Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21  

от 27.09.2021  г.),  на основе примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Моя художественная практика» Министерства просвещения Российской Федерации 

Института стратегии развития образования Российской академии образования  (Москва, 

2022 г.)    Программа относится к художественно- творческому направлению внеурочной 

деятельности и реализуется через кружок «Юный художник». Программа направлена на  

формирование художественно- творческих знаний учащихся, развитие творческой личности 

обучающегося через освоение им опыта работы в углубленном изучении изобразительного  

искусства, осознание важности образования и воспитания в художественном направлении,  

при изучении разныхвидов изобразительного искусства.  

  Отличительные особенности данной программы.  

Программа внеурочной деятельности построена на принципе изучения тем по учебным 

четвертям. Программа включает в себя относительно самостоятельные части 

образовательной программы  —  темы, позволяющие увеличить её гибкость и 

вариативность, организовать образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся.   

Программа предусматривает приобретение практических навыков учащихся в  

художественной деятельности, развитие фантазии при выполнении  творческих, 

практических заданий в различных техниках и материалах.  

Обучающийся должен овладеть практическими навыками работы с различными 

материалами.  

  Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

  Актуальность и  новизна программы в том, что она  дополняет и раскрывает содержание 

отдельных тем предметной области   «Изобразительное искусство». Материал программы 

предполагает межпредметную связь с такими учебными предметами, как «Литература», 

«Музыка», «История». Краткое знакомство с синтетическими, экранными видами искусства 

и художественной фотографией, как с частью вариативного модуля учебного предмета 

«Изобразительное искусство». В ходе изучения тематических разделов данной программы 



1090  

школьники овладевают основами  разнообразных техник изобразительного искусства, в 

работе с материалами, инструментами и средствами изображения, направленных на 

создание своими руками творческих работ  в различных техниках и в различных видах 

искусства.  

  

Цель рабочей программы  — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в процессе 

приобретения ими опыта практической работы в различных видах художественно-

творческой и прикладной деятельности.   

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных,  

воспитательных и обучающих  задач:  

- развитие эстетического восприятия природы, произведений изобразительного искусства 

и детского творчества;   

- формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в изобразительном и народном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека и природы;   

- знакомство с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов;   

 овладение  художественной грамотой во всех основных видах визуальнопространственных 

искусств (изобразительных и пластических): графики, живописи, декоративно-прикладного 

и народного искусства;   

 приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе работы с 

различными художественными материалами.   

    Описание места программы в структуре образовательной программы  Рабочая 

программа составлена в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком. Программа внеурочной деятельности «Основы ИЗО» 

предназначена для учащихся 5,6,7, 8 классов. Сроки освоения данной программы: 2 

года.  Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

рассчитана на проведение: первый год обучения- 5-7 класс  —2 часа в неделю, 74 часа 

в год.  

 Содержание программы внеурочной деятельности по основам ИЗО тесно связано с 

основным образованием и является его логическим продолжением, неотъемлемой частью 

системы обучения, созданной в образовательной организации. В  ходе реализации 

программы внеурочной деятельности применяется сетевая, электронная форма обучения, 

используются дистанционные образовательные технологии.  

    Первое занятие является  вводным занятием, на котором учащиеся  знакомятся с 

изобразительнымиматериалами и инструментами для юного художника, которыми они 

будут пользоваться во время занятий.   

Раздел «Графика. Знакомство с предметом Основы изобразительной грамоты и 

рисования ».   
 Содержание. На  вводном занятии  знакомит учащихся  с тематикой занятий, материалом, 

инструментами, и  техниками  исполнения работ.   

 Практика. Учащиеся показывают, что они умеют делать при работе с графитным 

материалом. Знакомятся с мягкими материалами такими, как пастель сухая и масляная, 

уголь пресованный и древесный, сангина и сепия- только теоретически.    Виды 

деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

работа над техникой графики с использованием разной мягкости простого карандаша и 

сухой пастели.  

 Форма организации. Мастер-класс; индивидуальная  работа иработа в творческих 

группах; выставка творческих работ в творческой  группе в соцсети или в реальном 

формате.  

 Раздел: «Живопись».   
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Содержание раздела.  Предполагает занятие с учащимися  в данном  виде искусства: 

живописи.   

Практика. Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы работы гуашью, 

акварелью.Композиция. Цвет и настроение. Техника монотипии.   

  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное пятно, мазки, смешение цвета); 

живописное изображение по представлению и восприятию разных по цвету и формам 

цветков, овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью контрастных цветов 

настроения в пейзаже или в изобразительном сюжете; освоение техники монотипии.  

Форма организации. Художественно- творческая практика; коллективная работа; выставка 

творческих работ в медийном пространстве (в группе в соцсети) или в реальном формате.  

  

Раздел «Скульптура».    
 Содержание. Вводное занятие. Знакомство с тематикой  занятий и техникой исполнения 

создание объёмных форм,материалами и  инструментами. Как скульптура помогает 

выполнить  различные объёмные формы.  

 Практика по лепке. Учащиеся выполняют каркас из алюминевой проволоки. Пробуют 

создатьфигурыдобавляя постепенно  объём длямассы тела животного, птицы или человека.   

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

лепка фигурок.   

Форма организации. Художественно -творческая практика; мастер- класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах;  работа в материале; игра «В  мастерской лепки»; 

выставка творческих работ, в группе в соцсети или в реальном формате.  

  

Раздел «Художественная фотография».  
Содержание. Вводное занятие. Знакомство с художественной фотографией. Объектив и его 

возможности. Мир сквозь объектив.  Фотография как вид искусства.  

 Практика. Учащиеся выполняют фотографии на различные темы, объясняют, что они 

хотели показать, чтобы зритель понял без слов данное фотографическое изображение.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

фотография.  

Форма организации. Художественно -творческая практика; мастер- класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах;  работа в материале; игра «В  мастерской 

фотохудожника»; выставка творческих работ, в группе в соцсети или в реальном формате.  

  

Раздел «Театр и кино».   

Содержание. Вводное занятие. Знакомство с театром вне его стен. Материалы и  

инструментами при создании кукол для кукольного театра, бутафория, костюмы и игра 

актёров. Что скрывает занавес? Декорации к спектаклям.  

 Практика. Учащиеся выполняют задания эскизного характера декораций, костюмов, 

бутафории.Пробуют создатьфигурки из папье маше.   

п/ 

п  

Содержание занятия, наименование тем  Количество часов    

всего  теория   практи 

ка  

 

1.  Вводное занятие. Знакомство с материалами и 

инструментами. Техника безопасности при работе.  

2  0,5  1  

2.  Раздел: «Графика. Знакомство с предметом Основы 

изобразительной грамоты и рисования».  
Изображение всюду и вокруг нас. Воспоминание о лете.  

14  

  

2  
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Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

лепка фигурок, эскизы на разные темы.   

Форма организации. Художественно -творческая практика; мастер- класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах;  работа в материале; игра «В  мастерской бутафора»; 

выставка творческих работ, в группе в соцсети или в реальном формате.  

  

                                 Тематическое планирование  

 

3.  Шахматная доска. Рисование осеннего листа с натуры.  2  0,5  1,5  

4.  Конкурсная деятельность.  4    4  

5.  Экскурсия. Посещение краеведческого музея.  2      

6.  Чем и как работает художник. Практическая работа на 

выполнение темы на выбор.  

2    2  

7.  Сказочный лес. Работа чёрной  гелевой ручкой  2    2  

8.  Волшебные линии.   2    2  

9.  Раздел: «Живопись».  
Художественное творчество. Возможности акварели. Тема на 

выбор учащегося.  

18  
4  

  

0,5  

  

3,5  

10.    Посещение  музея ИЗО.  2      

11.  Плотность гуаши. Основные и дополнительные цвета. 

Смешивание цветов. Наблюдаю цвет в природе.  

6  0,5  5,5  

12.  Работа в гуаши. Тема на выбор учащегося. Сложные цвета до 

чёрного.   

4    4  

13.  Зимняя сказка.  2    2  

14.  Раздел: «Скульптура».  

Вводное занятие. Знакомство с материалами и 

инструментами.  

16  

2  

  

0,5  

  

1,5  

15.  Лепка из пластилина. Овощи и  фрукты. Фигурки животных.  2  0,5  1,5  

16.  Лепка из глины. Декоративное изображение (на выбор 

учащегося).  

4  0,5  3,5  

17.  Лепка из солёного теста.   4  0,5  3,5  

18.  Лепка из самозатвердевающей глины.  4  0,5  3,5  

19.  Раздел: «Художественная фотография».  

Знакомство с данным видом творчества. Проба пера.  

Композиция. Сюжет. Фрагмент.   

Мастер-класс от профессионала. Посещение фотоателье.  

  

6  

2  

2  

2  

  

  

0,5  

  

1  
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20.  Раздел: «Театр и кино».  

Театр и кино- два вида искусства. Знакомство с видами 

искусства.   

Бутафория. Знакомство с техникой  папье- маше.   

Проба пера. Создание собственной посуды.  

Продолжение работы в материале.  

Костюмы.  

Декорации.  

Актёрское мастерство. Проба.  

 Видео- съёмка мини- спектакля.  

16  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

    

  Всего часов:  74      

Планируемые результаты образовательного процесса курса   «Основы ИЗО»  

Подведение итогов реализации примерной программы осуществляется в следующих 

формах:   

- выставки: внутри параллели, класса, общешкольные (в медийном или реальном 

формате), районные, региональные и т.д.;   

-выставки- конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных).  

  В ходе работы над темами программы будет проводиться работа:  

- Участие в выставках школьного и районного уровня.   

- Принятие участия с работами учащихся в краевых, всероссийских конкурсах.       - 

Посещение экскурсий в Родинском  краеведческом музее, в качестве изучения традиций 

и обычаев (игрушки, которые  наши предки делали своим детям) переселенцев.   - 

Посещение выставок в Родинском Музеи ИЗО им. А.С. Цыбинова с целью изучения 

художественного творчества мастеров разных направлений искусства. Посещение 

экскурсий, кинотеатра назначить на время каникул.  

  

Основными методами обучения являются:  

- частично - поисковый;  -   деятельностно - творческий;  

- наблюдения.  

  

  Формы организации деятельности обучающихся:  

   Учебный процесс предполагает творчески - индивидуальную работу, в группе или  паре, 

самостоятельную, практическую работу.   

  Формы контроля: практические работы,  повторительно -обобщающие занятия в 

художественно –практической деятельности, выставки работ, презентации работ и т.д.  

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЕСЕЛЫЕ 

НОТКИ» 

 

Перечень нормативных документов 

Рабочая  программа вокально-хорового кружка «Весёлые нотки» разработана  на основе 

следующих нормативных документов: 

- Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности МБОУ РСОШ №1 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-03, статья 11 (п.1,2,3) 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; статья 12 (п.1, 3,5) «Образовательные программы»; 

- концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009) 

М, Просвещение 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  РСОШ № 1.   

- в соответствии устава МБОУ РСОШ №1 

-  типовых программ, М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса», Белгород, 2006г; Д 

Огороднова «Музыкально – певческое воспитание детей», Никифорова Ю.С. 

 «Детский академический хор», 2003г.  

Данная образовательная программа была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

«Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа «Развитие голоса. Координация и 

треннинг» В. В. Емельянова, Санкт-Петербург, 2000; «Народное пение» И. А. Ильина; 

«Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. 

 

Направление внеурочной деятельности 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязно и неразрывно, начиная с младшего возраста. Ведущее место в этом 

принадлежит кружку вокального пения  –  на сегодняшний день основному средству массового 

приобщения школьников к музыкальному искусству. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, 

так как занятия проходят небольшими группами (15 человек).  Каждый ребенок пробует свои 

силы,  как в ансамблевом пении так и в сольном.  

 В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как 

совместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, 

обусловленного типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика 

и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство ответственности 

и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не 

только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, 

движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их 

самооценку. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокальное пение – 

наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может каждый ребенок, и 

пение для него естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, 

чувств, настроений. Поэтому в руках умелого руководителя пение – действенное средство 

музыкально-эстетического воспитания. В пении соединены такие многогранные средства 

музыкально-эстетического воспитания  человека, как слово и музыка. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования показали, что пение – это одно из 

эффективных средств физического воспитания и развития детей. В процессе пения укрепляется 

певческий аппарат, развивается дыхание, положение тела во время пения способствует 

формированию хорошей осанки. .Все это положительно влияет на общее состояние здоровья, а 

так же развивает у детей внимание, наблюдательность, дисциплинированность, ускоряет рост 

клеток, отвечающих за интеллект человека, повышает умственную активность мозга. 

Занятия по вокалу дают возможность активно участвовать в исполнительском процессе, 

развивают музыкальные способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, помогают 

обучающимся более полно раскрыть образ избранного им персонажа. Ребенок с помощью 

средств музыкальной выразительности (звуковедения, артикуляции, штрихов, нюансов) 
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доносит до зрителя характер своего героя, его эмоции. Однако прежде, чем все это увидит 

зритель, предстоит огромная совместная работа педагога и обучающихся. 

         Вокальная программа - это механизм, который  определяет содержание обучения 

вокалу школьников,   методы   работы учителя  по формированию и развитию вокальных 

умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового 

пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей - это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизацией и гармонизацией личности. Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со временем 

пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь.  

 

Практическая значимость: 

- позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное образование  

расширить  возможности  образовательной области «Искусство»; 

-  ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  способностей  

школьников    старшей возрастной группы    в вокальной студии за 2 года обучения соразмерно  

личной индивидуальности; 

-  содержание  программы  может быть  основой для  организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории,   развития  вокальных умений и 

навыков   как групп  обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

-  программа дополнительного образования  имеет  четкую содержательную структуру 

на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач тематического блока,  а  не  

общепринятое описание  системы работы. 

 

Цель программы: создать условия для самореализации воспитанников через приобщение к 

вокальному исполнительству путём формирования вокально– хоровых навыков, чувства 

музыки, стиля. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 - сформировать вокально-хоровые навыки (постановка голоса); 

Развивающие:  

- развить музыкальные способности детей и потребность в хоровом и сольном пении; 

 - привить навыки сценического поведения, а так же развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения. 

Воспитательные:  

- воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере; 

- воспитать  организованность, внимательность, естественность в момент коллективного 

музицирования. 

Принципы программы: 

- принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 
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- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к 

сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

 

Сроки реализации программы 

Возраст детей 11 – 16   лет (5 - 9 классы). Общее количество часов в год – 105 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. Периодичность– 2 раза в неделю. 

За это время руководитель оставляет себе право заниматься  как со всеми ребятами, так и 

приглашая по очереди, группами.  

В кружок вокального пения приглашаются дети как среднего школьного, так и старшего 

школьного возраста. Группы формируются с учетом возрастных особенностей детей. 

Различием в работе со старшими детьми будет более взрослый песенный материал по 

содержанию, но не по своему музыкальному языку. Приемы и методы сохраняются общие. 

В  программе кружка вокального пения – индивидуальная и групповая работа с 

музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и общемузыкальных 

данных. 

  Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку солистов-исполнителей.  Номера 

художественной самодеятельности в исполнении кружковцев готовятся для районных, 

школьных конкурсов сольного и ансамблевого пения,  для  других мероприятий. Программа 

включает в себя лекции, тематические вечера, концерты. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Личностные результаты: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

- формирование эмоциональное отношение к искусству;  

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
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- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

- участвовать в жизни микро -  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач;  

познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства для решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

знать 
- элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений  в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;  

- нотную грамоту; 

- правильную певческую установку; 

- особенности музыкального языка. 

уметь 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

- исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

- выражать образное содержание музыки через пластику;  

- создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

- исполнять вокально-хоровые произведения.  

В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать развитию 

необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и 

корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например – выступление вокального коллектива с концертами перед ветеранами войны и труда, 

тружениками села.  

Учёт результатов внеурочной деятельности 

    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

    Отслеживание уровня сформированности вокально-слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики разработанной руководителем кружка. 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления.                                               

    Результаты реализации программы отслеживаются через участие в концертной 

деятельности в рамках школьных, районных мероприятий.  Качество обучения прослеживаются 

в творческих достижениях, в призовых местах на конкурсах. Свидетельством успешного 

обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.  

Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой 

подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить 

полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 
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План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы. 

Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных 

праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно 

выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основная задача педагога – 

воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством.  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем и, отшлифовывается исполнительский 

план каждого сочинения. 

Содержание программы 
1. Певческая установка. Общие правила пения включают в себя понятие «певческая 

установка».  

2. Дыхание. Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания 

голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при 

этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. 

Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют 

унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания.  

3.Артикуляционные задачи. Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. 

Педагог обязан знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением 

голосового аппарата. Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому 

исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции.  

4. Выработка подвижности голоса. Это качество приобретается на основе ранее усвоенных 

навыков связного пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или 

замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна 

соблюдаться постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо 

научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. Этому виду работы хорошо способствуют 

технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего регистра, требующих 

минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины 

диапазона педагогу следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 

интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя 

упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если 

дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею 

ребёнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма. Такая работа осуществляется с помощью специальных 

технических упражнений (см. литературу) или приёмов по преодолению ритмических 

трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом 

на предмет выявления трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких 

трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. Любое исполнение песни - 

эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям прочувствовать содержание, 

определить характер исполнения, распределить кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в интонационном отношении 

песенного материала следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. 
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Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется упрощённый 

аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания 

условий наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над 

трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с 

помощью специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении следует учить детей 

прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать 

к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач 

одновременного начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны 

научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. Педагог должен научить ребёнка пользоваться 

фонограммой. Обучение осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в 

классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей 

согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

Репертуар формируется так, чтобы способствовать развитию и укреплению 

голоса.Многие песни, при умелом их использовании, становятся той основой, на которой 

вырабатываются навыки рационального звукообразования, дыхания, дикции. Благодатный 

материал для вокальной работы - народные песни. Сама их мелодия как бы настраивает голос на 

акустически верное звучание.Одно из важных средств вокального воспитания и развития 

заключается в том, что для разучивания берется не одно, а несколько контрастных между собой 

произведений. Одновременная работа над быстрыми и медленными, кантиленными и 

«стаккатными» произведениями тренирует вокальный аппарат воспитанников, включает в работу 

творческое начало и сознательность. 

Основные формы организации и виды деятельности в рамках освоения 

программы 

Формы практической педагогической деятельности при обучении в вокальном кружке 

могут быть различными:  

- индивидуальные; 

- групповые; 

- теоретические; 

- практические. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 
1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала. 

4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для последующей 

работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика. 

В качестве главных методов программы: стилевой  и системный подход,  метод творчества,   

метод  импровизации и  сценического движения.  
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Стилевой подход  широко применяется в программе,   нацелен на постепенное формирование у 

поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, 

методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. 

Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в 

данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры 

вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной 

системы с другими.  

Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее 

практического воплощения.  Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда  

ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в 

первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации.  В совместной творческой 

деятельности   преподавателя и членов вокальной студии проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения.  Требования времени – умение держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед 

зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело  вести себя  на сцене, владеть 

приемами сценической импровизации,  двигаться под музыку  в ритме исполняемого 

репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на более 

высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.  

Формы организации вокальной деятельности: 

- учебные занятия; 

- беседы; 

- игры 

- концерты; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Тематическое планирование  1 – го года обучения (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Практика Теория 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Охрана голоса 3 - 3 

3 Певческая установка 6 4 2 

4 Звукообразование. Муз. 

штрихи 

6 4 2 

5 Дыхание 6 4 2 

6 Дикция и артикуляция 6 4 2 

7 Ансамбль. Элементы 

двухголосия. 

6 3 3 

8 Музыкально-

исполнительская работа  

8 6 2 

9 Ритм  6 4 2 
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10 Сценическое движение  7 7 - 

11 Работа над репертуаром  32 27 5 

12 Концертная деятельность  14 10 4 

13 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

4 4 - 

                      ИТОГО 105 77 

 

            28 

 

Тематическое планирование  2 года обучения (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Практика Теория 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Охрана голоса 3 - 3 

3 Певческая установка 6 4 2 

4 Звукообразование. Муз. 

штрихи 

6 4 2 

5 Дыхание 6 4 2 

6 Дикция и артикуляция 6 4 2 

7 Ансамбль. Элементы 

двухголосия. 

6 3 3 

8 Музыкально-

исполнительская работа  

8 6 2 

9 Ритм  6 4 2 

10 Сценическое движение  7 7 - 

11 Работа над репертуаром  32 27 5 

12 Концертная деятельность  14 10 4 

13 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

4 4 - 

                      ИТОГО 105 77 

 

            28 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАУКА 

БИОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

 

Программа по биологии разработана для обучающихся 9-х классов с целью проведения  

консультаций в рамках государственной итоговой аттестации. Она составленана основе 

следующих документов: 

- Федерального закона № 273 от 26.12.2012г., 

- Федерального государственного образовательного стандарта, 
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-  образовательной программой основного образования  на основе примерной рабочей 

программы по учебному предмету 5 -9 классы. Пасечник В.В 

- Обязательного  минимуму содержания основного общего образования по биологии 

(приложение к Приказу Министерства образования России от 19.05.1998г № 1236) 

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для основного государственного экзамена по биологии. 

- Спецификации контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена.  

 

Цель: подготовка  к успешной сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов  в форме ОГЭ по биологии (знакомство школьников с особенностями данной формы 

аттестации, отработка ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков 

ответов). 

 

Задачи: 

 Обобщить и систематизировать знания, полученные на уроках биологии с 5-9 классы. 

 Дать понятие о процедуре проведения итоговой аттестации в разных формах, критериях 

оценки знаний учащихся и правилах заполнения экзаменационных бланков. 

 Повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования. 

 Закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ОГЭ. 

 Формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать 

и анализировать информацию из различных источников. 

 Научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

 Научить эффективно распределять время на подготовку ответа и правильно его 

выстраивать. 

 Формировать навыки самостоятельной работы учащихся и практического использования 

знаний. 

 Развивать коммуникативную компетентность учащихся через решение экологических 

задач, изучение вопросов сохранения окружающей среды и здоровья человека. 

 Обеспечить благоприятные условия для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации по биологии 

Важным направлением программы является систематическая работа с тестовыми заданиями, 

отработка демоверсий предыдущих лет, грамотное заполнение бланков регистрации и бланков 

ответов 1 и 2. 

Место и роль учебного курса 

Изучение материала данного курса целенаправленно на подготовку школьников к 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

На уроках биологии в 9  классах недостаточное количество часов отведено для тщательной 

отработки знаний и умений базового уровня. С этой целью при проведении индивидуальных и 

групповых занятий особое внимание целесообразно уделить повторению и закреплению 

наиболее значимых и наиболее трудно усваиваемых  школьниками знаний   из основной 

школы, изучаемых на заключительном этапе биологического образования.  

Программа курса «Подготовка к ОГЭ по биологии» позволит расширить и систематизировать 

знания учащихся о важнейших признаках основных царств живой природы: животных, 

растений, грибов, бактерий и простейших организмов; классификации растений и животных: 

отдел (тип), класс; об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 

биоразнообразии как основы устойчивости биосферы и результата эволюции. 

      Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет, при подготовке 

к ОГЭ  следует обратить внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает 

затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и превращение энергии; 
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нейрогуморальная регуляция физиологических процессов, протекающих в организме человека, 

характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных. 

Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать 

сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и 

правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь 

строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-

следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. 

 

В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии содержание курса поделено на 5 содержательных блоков. 

Содержание этих блоков направлено на активизацию, систематизацию знаний об основных 

положениях биологических законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков 

биологических объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей 

строения и жизнедеятельности организма человека.  

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о 

строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках 

живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификации 

растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе 

эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах 

чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие 

знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о 

взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о 

входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 

собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в природе. 

 

 В ходе групповых занятий следует уделять большое внимание формированию предметной 

компетентности - природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской, формированию 

у учащихся умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников. Сформировать умение четко и кратко, по существу 

вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым 

ответом. 

В качестве текущего контроля знаний и умений обучающихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ОГЭ за текущий и прошедший года 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
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Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет, при подготовке к 

ОГЭ  следует обратить внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает 

затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и превращение энергии; нейрогу-

моральная регуляция физиологических процессов, протекающих в организме человека, характе-

ристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных. 

Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать 

сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и 

правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь 

строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-

следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. 

В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии содержание курса поделено на 5 содержательных блоков. 

Содержание этих блоков направлено на активизацию, систематизацию знаний об основных 

положениях биологических законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков 

биологических объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей 

строения и жизнедеятельности организма человека.  

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о 

строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках 

живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификации 

растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе 

эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах 

чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие 

знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о 

взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о 

входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 

собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в природе. 

 

 В ходе групповых занятий следует уделять большое внимание формированию предметной 

компетентности - природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской, формированию 

у учащихся умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников. Сформировать умение четко и кратко, по существу 

вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым 

ответом. 
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В качестве текущего контроля знаний и умений обучающихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ОГЭ за текущий и прошедший года. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Формы работы с обучающимися 

 Групповые консультации 

 Индивидуальные консультации 

Ожидаемые результаты 

Полученные знания должны помочь учащимся: 

- успешно сдать экзамен по биологии; 

- определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей; 

- закрепляют и систематизируют знания по основным разделам пройденного курса биологии 5-

9 классы образовательной школы. 

- обрабатывают применения теоретических знаний на практике решения заданий, 

формирующие научную картину мира. 

Тематическое планирование по курсу 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 Введение 2 

1. Тема 1. Биология как наука. Методы биологии. 1 

2. Тема 2. Признаки живых организмов. 2 

3. Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой 

природы. 

18 

4. Тема 4.  Человек и его здоровье. 7 

5. Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 2 

6.  Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА». 2 

 Итого: 34 

 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1.Биология как наука. Методы биологии. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

Тема 2.Признаки живых организмов. 

1. Клеточное строение организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

макроэргические вещества. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 

Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток 

представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, 

функции в клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

1. Признаки живых организмов. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Прокариоты и 

эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Классификация организмов 

по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 
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органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и 

размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы. 

3.1 Царство Бактерии. 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

3.2 Царство Грибы. 

Царство Грибы. Лишайники.организация, классификация, роль и место в биосфере, значение 

для человека. 

3.3 Царство Растения. 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные 

семейства цветковых растений. 

3.4. Царство Животные. 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые 

черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: 

Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. 

3.5 Учение об эволюции органического мира. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Тема 4.Человек и его здоровье. 

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

4.2. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций 

организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и 

периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного 

и головного мозга. 

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

Дыхание. Система дыхания. 

4.5. Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. 

Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. 

Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. 

Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-функциональные 

единицы органов. 

4.7. Обмен веществ и превращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-функциональные 

единицы органов. 
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4.9. Покровы тела и их функции. 

Покровы тела и их функции. 

4.10. Размножение и развитие организма человека. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие 

человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-функциональные 

единицы органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные единицы 

органов. 

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов. 

4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные 

рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

4.14. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание 

крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная 

организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и 

др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные 

заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных 

заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; 

заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками 

возбудителей болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха.  

4.15. Приемы оказания первой доврачебной помощи при неотложных ситуациях. 

Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения. 

Тема 5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

5.1. Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия видов. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

5.2. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 

5.3. Учение о биосфере. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ОГЭ» 

Планируемые результаты  освоения курса 

Личностные результаты:  



1108  

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремлённости, умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. Учиться работать по предложенному учителем пл 

ану. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать  эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  Делать предварительный отбор источников информации. Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).  Слушать и понимать речь других. Читать 

и пересказывать текст. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,  критика). 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
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ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литературный клуб «Поэтическое 

слово»» разработана на основе нормативных  документов: 

1. Федерального закона  № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки  РФ 17.12.2010г) (редакция от 

31.12.2015 №1577); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Письма Департамента общего образования от 12.05.2011 № 03-296 «Об  организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

5. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;  

6. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

в соответствии с: 

- Основной образовательной  программой основного образования МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»;  

- Положением о рабочей  программе курса внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Уставом  МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

           Программа способствует расширению кругозора учащихся, развитию их литературных 

способностей, помогает выявить одаренных  детей и реализовать их индивидуальные 

творческие возможности. Комплексный характер и интегрированная основа планирования 

занятий предполагает использование различных видов искусства. 

         Цель программы – литературное развитие учащихся, создание условий для 

формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в 

реализации и развитии своих творческих способностей, формирования интереса к групповой 

работе, работе в коллективе. 

 

          Задачи: 

          Образовательные 

 Повышение интеллектуального уровня обучающихся 

 Развитие мотивации к чтению, интереса к литературе и русскому  

    языку. 

Развивающие 
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 Выявление талантливых детей, занимающихся литературным   

              творчеством и предоставление им возможности для  развития  

              способностей; творческой самореализации. 

 Формирование  у обучающихся  творческого мышления: ассоциативных образов, 

фантазирования 

          Воспитательные 

 Воспитание у старшеклассников нравственных жизненных основ: чувства долга, 

ответственности, порядочности, уважения и любви к русской и мировой 

литературе; 

 Содействие речевому общению учащихся, культуры общения личности 

  Квинтэссенция предстоящей работы  - развитие творческого мышления, участие в 

творческом процессе. Комплексный характер и интегрированная основа планирования занятий 

предполагает использование различных видов искусства. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общее число занятий в год: 34 ч. 

Число занятий в неделю: 1 ч. 

Возраст детей: 15-17  лет 

 

Педагогические условия реализации программы:   
В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Основными педагогическими 

принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.      

 На занятиях кружка используются следующие формы работы: 

- эвристическая беседа; 

- индивидуальная, групповая, коллективная исследовательская деятельность; 

- выразительное чтение; 

- самостоятельная творческая работа - творческие мастерские; 

- артикуляционные разминки; 

- обсуждение проблемных вопросов; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- мини-концерты; 

             - словесное рисование; 

             - литературные гостиные; 

             - выпуск газеты; 

             - оформление выставок творческих работ; 

             - литературные встречи; 

             - посещение театров, музеев, выставок (районных, краевых); 

             - поездки-экскурсии по литературным местам края, России 

 

  Достижению целей и задач программы литературного кружка будет  

  способствовать использование элементов современных образовательных  

  технологий: 

1. Игровые технологии 

2. Исследовательская технология обучения 

3. Метод проектов 

4. Технология творческих мастерских  
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5. Технологии уровневой дифференциации 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные: 

 - положительное отношение к познавательной деятельности; 

 - желание приобретать новые знания, умения; 

 - освоение новых видов деятельности; 

 - участие в творческом процессе; 

 - осознание себя как индивидуальности и одновременно как  

  члена общества. 

 Предметные: 

  В результате освоения программы литературного кружка  

  учащиеся получат более глубокое представление  

- о лирике как жанре литературы;  

- о стихотворной речи и стихотворных  размерах;  

- о метафоре, звукописи и аллитерации;  

- о портрете, пейзаже; лирическом герое. 

  Образовательные.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

- законам стихосложения; 

- прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

- воспринимать многозначность слов в поэтическом художественном  

  тексте, определять их роль в произведении; 

- различать особенности построения и языка произведений (лирических  

  стихотворений); 

- выразительно читать поэтический текст, учитывая его жанровое  

  своеобразие (стихотворение, баллада); 

- подготовить выразительное чтение лирического стихотворения  

  наизусть с последующим анализом; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять  

  мотивы поведения героев, сопоставлять и  

  оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить  

  прямые авторские оценки; 

- написать творческую работу (рассказ, стих, письмо, заметку, статью) 

 Метапредметные 

- Владение всеми видами речевой деятельности 

- Готовность использовать знания  предметных областей  в  

  творческой созидательной деятельности 

 

                    Универсальные учебные действия 

 Регулятивные:  

- умение планировать свою деятельность через совершение  

  необходимых действий и операций; 

- умение ставить цели и реализовать намеченное; 

- умение вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать свои достижения (самооценка). 

 Познавательные: 

- готовность осознавать познавательную задачу; 

- умение выполнять учебно-познавательные действия в материальной и  

  умственной форме; 

- умение осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения; 
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- умение делать обобщения, выводы. 

 Коммуникативные: 

- умение участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого  

  поведения; 

- умение формулировать собственные мысли и слушать высказывания  

  других; 

- умение высказывать и обосновывать собственную точку зрения; 

- умение работать в группах (определение цели и функций участников  

  группы) 

  

             Итоги реализации программы подводятся в конце обучения на празднике «Увлечение. 

Вдохновение. Творчество», а также по результатам участия воспитанников конкурсах, 

публикации работ в СМИ, литературных сборниках. 

                                               Содержание курса 

1. Введение. Постигая язык поэзии.  

Значение поэзии в русской литературе и культуре.  

Стихосложение.  Законы создания поэтического произведения. 

Стихотворный размер. Развитие понятия о ямбе, хорее, анапесте, гекзаметре, амфибрахии, 

дактиле. Рифма мужская и женская, полная, неполная. Рифма парная, перекрестная, кольцевая. 

Разновидность строф. Онегинская строфа. 

Словотворчество. Образ осеннего сада в русской поэзии.   

Юбилей поэта: (15.10.1814) М.Ю. Лермонтов - 210 лет со дня рождения.   

Форма занятий: беседа; экскурсия; поэтическая/творческая мастерская 

 

2. Экспрессия языка. 

Средства художественной выразительности. Развитие понятие о тропах и стилистических 

фигурах. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, литота, оксюморон, синекдоха, 

метонимия, анафора, эпифора и др. 

Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические вопрос и 

восклицание, синтаксический параллелизм и др.  Выразительное чтение. Жанры лирических 

произведений: поэма, баллада, ода, басня, послание, эпиграмма, эпитафия, элегия, стансы, 

песня, сонет, рубаи. 

Словотворчество. Практическая работа по созданию, оформлению, подготовке материала для 

конкурса. 

Юбилей писателя: (25.01.1860) - 165 лет со дня рождения А.П. Чехова.  «Советы Чехова»  

Даты: 21 февраля – Международный день родного языка. 21 марта – День поэзии. 

Форма занятий: беседа; экскурсия; конкурс чтецов, литературный турнир  

 

3. Театр – сказочная страна.  

Подготовка сценических миниатюр. 

Словотворчество. Практическая работа по созданию, оформлению, подготовке материала для 

конкурса.  

Форма занятий: беседа; литературная игра 

Отчётное мероприятие 

      Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

теория практика 

  Постигая язык поэзии   

1 1  неделя 

сентября 

Организационное занятие (выборы совета 

клуба, эмблемы, девиза). «Календарь 

1  
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наших замыслов» 

2 2  неделя 

сентября 

«Именины осинки». Лирические 

зарисовки. Стихосложение. 

1 1 

3 3-4  неделя 

сентября 

 

Поэтическая мастерская «С осенью 

наедине». Стихотворный размер 

1 1 

4 1  неделя 

октября 

«Стихам все возрасты покорны» 1  

5 2  неделя 

октября 

Юбилей поэта. 210 лет со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова.  «Мой гений веки 

пролетит…» 

2  

6 3-4  неделя 

октября 

Литературная мастерская.  «Придумайте 

окончание…» 

 1 

7 2  неделя 

ноября  

Творческая мастерская.  Экспромт  1 

  Экспрессия языка   

8 3  неделя 

ноября 

Занятие по выразительному чтению 1  

9 4  неделя 

ноября  

Конкурс чтецов. «Вдохновение души».  2 

10 1  неделя 

декабря 

Встреча в библиотеке. Обзор новинок 1  

11 2 неделя 

декабря 

Занятие по теории. Экспрессия языка – 

сила духа  (о средствах выразительности) 

1  

12 3   неделя 

декабря  

Как простые слова становятся образными. 

Эпитет, образные сравнения, метафоры 

1  

13 4  неделя 

декабря 

Метонимия, синекдоха 1  

14 2  неделя 

января 

Анафора, эпифора. Синтаксический 

параллелизм 

1  

15 3 неделя 

января 

Юбилей писателя. 165 лет со дня рождения 

А.П. Чехова.  «Советы Чехова» 

1  

16 4  неделя 

января 

1 неделя 

февраля 

Звукопись в художественной речи. 

Ассонанс и аллитерация 

1 1 

17 2  неделя 

февраля 

Международный день родного языка. 

Подготовка презентации 

 1 

18 3  неделя 

февраля 

 

Занятие по теории. Поэзия природы. 

Русский пейзаж. Жанры лирических 

произведений 

1  

19 4 неделя 

февраля 

Всемирный день чтения вслух. 

Выразительное чтение 

 1 

20 1 неделя 

марта 

Речевая карусель. Природа и человек. 

Лирические этюды. 

1  

21 2 неделя 

марта  

 

21 марта - Всемирный день поэзии. «Я 

говорю  с тобой стихами…» 

 1 

22 3 неделя 

марта 

1 неделя 

«Как мысли выразить себя?..»  Творческий 

ландшафт 

 2 
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апреля 

 

23 2  неделя 

апреля  

«А вот был случай…» Учимся 

рассказывать. 

1  

  Театр – сказочная страна   

24 3  неделя 

апреля  

«Театр – сказочная страна». Литературная 

игра 

         1 

25 4 неделя 

апреля 

1 неделя мая  

Час актёрского мастерства. Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». Подготовка сценической 

миниатюры 

 2 

26 2 неделя мая Юбилей поэта. Иосиф Бродский. 85 лет со 

дня рождения.  

 1 

27  3-4 неделя 

мая 

«Творчество без границ»  2 

 Итого: 34 ч. 17 17 

 

Ожидаемые результаты к концу обучения 

1. Учащиеся должны знать: 

- основы теории литературы; 

- композицию литературного произведения; 

- жанровое разнообразие литературы; 

-изобразительно-выразительные средства поэтического языка; 

- систему стихосложения; 

- размер стиха. 

2. Учащиеся должны уметь: 

- отличать прозаическое произведение от поэтического; 

- писать короткие стихотворные произведения в разных жанрах; 

- подбирать рифму; 

- рифмовать строфы в разных размерах; 

- декламировать литературные произведения. 

3. Учащиеся должны приобрести навыки: 
- аккуратности и трудолюбия; 

- основные навыки работы в группе. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОЭТИЧЕСКОЕ 

СЛОВО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литературный клуб «Поэтическое 

слово»» разработана на основе нормативных  документов: 

1. Федерального закона  № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

в соответствии с: 

- Основной образовательной  программой основного образования МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»;  

- Положением о рабочей  программе курса внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Уставом  МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

с учётом: 

- Авторской программы: В.Я. Коровина,     В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. ФГОС. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 

– 9 классы, Москва, «Просвещение», 2016. 
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             Одним из ключевых направлений развития общего образования является система поддержки 

талантливых детей. Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

            Кружковая или клубная работа, представляющая собой разновидность внеурочных учебно-

воспитательных занятий, становится   одной из форм, обеспечивающей   систему поддержи 

сформировавшихся талантливых школьников, развития их способностей, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят,  обеспечения возможности самореализации является  

            С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения учащихся к творческой 

работе, развитию у детей стремления более глубоко изучать поэтические произведения, познать 

основы художественного слова создана программа  поэтического кружка «Поэтическое слово». 

Данная программа позволяет более подробно, в доступной форме  познакомить детей с теорией 

литературы. Очень многие ребята в школьном возрасте начинают пробовать перо, но из-за 

отсутствия элементарных знаний по технологии написания художественного текста, размеров 

стиха и прочих теоретических знаний  допускают ошибки, чувствуют неуверенность в своих 

силах. В дальнейшем нереализованность стремлений может породить нежелательные 

последствия. Поэтому необходимо помочь ребёнку раскрыть свои творческие способности.  

            Занятия литературным творчеством имеют огромное значение в становлении личности 

ребёнка, создают благоприятные условия для развития творческого воображения, полёта 

фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают способность свободно, нестандартно 

мыслить, проявлять себя в творчестве. Школьный возраст – это период, фантанирующий идеями, 

замыслами, воображением, фантазиями. Важно не пропустить момент и направить энергию в 

правильное русло, определить творческие способности детей, талантливость, создать условия 

для самовыражения, дать возможность проявить себя.  

 

Основная цель программы -  поднять общий культурный уровень учащихся через  знакомство 

с аспектами поэтического мастерства,  приобщение  к истинным ценностям литературы  и 

культуры в целом;  сформировать умение создавать стихи, анализировать лирические 

произведения собственного сочинения и других авторов; формировать компетентность в области 

стихосложения; развивать творческий потенциал учащихся; сформировать интерес к 

коллективной и групповой творческой работе. 

 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Образовательные: 

*компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

*расширить кругозор учащихся в сфере литературных и искусствоведческих знаний; дать 

понятие о культуре речи,  интерпретации текста. 

* создать условия для получения детьми глубоких знаний по различным аспектам литературного 

творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, лексические средства языка). 

*ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам;  

2. Развивающие:  

* способствовать развитию у учащихся литературного вкуса, развивать способности к 

литературному творчеству. 

 

* формировать  у обучающихся  процесс творческого мышления: ассоциативных образов, 

фантазирования, понимание закономерностей, умение решать сложные проблемные ситуации; 
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* создать условия для развития способности свободно, нестандартно мыслить, умения передать 

свою мысль в письменной и устной форме; 

* развить эстетическое восприятие мира качеств, самостоятельность суждений при восприятии 

произведения. 

3. Воспитательные: 

* способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  

* помощь в самовыражении каждому кружковцу; 

* воспитание у детей уважения и любви к русской и мировой литературе; 

* формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

* формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных навыков, культуры 

общения со сверстниками. 

  Определяющее направление в предстоящей работе  - научить учащихся творчески 

мыслить. Этому во многом может помочь 

 целостный анализ поэтического произведения:  

 умение вчитываться в произведение и видеть слово в контексте;  

 постижение поэтической идеи;  

 знакомство с различными аспектами поэтического мастерства.  

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 Сведения  о сроках реализации Программы:  настоящая программа рассчитана на 1 год 

обучения.  

Режим занятий:  

Общее число занятий в год: 68 ч. 

Число занятий в неделю: 2 ч. 

Возраст детей: 14-15  лет 

 

Педагогические условия реализации программы:   

      В основе кружковой работы лежит принцип добровольности.  

   Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, 

являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.      

              Используются следующие педагогические технологии:  культуровоспитывающее 

обучение, проблемное, развивающее обучение, игровая, личностно-ориентированная, 

интеграционная, информационно-компьютерная технологии. 

    Программа содержит разный уровень сложности изучаемого материала, что позволит 

найти оптимальный вариант работы с той или иной возрастной группой обучающихся. Данная 

программа является программой открытого типа, т.е. открыта для расширения, определенных 

изменений с учетом конкретных педагогических задач, запросов детей.  

    Программа развивает познавательный интерес к художественным произведениям, 

способность к сценической деятельности.  

Программа дает возможность принимать участие в работе кружка детям любого школьного 

возраста, уровня физического развития и предполагает как работу с коллективом в целом, так и 

групповые и индивидуальные консультации. 

 

Практическая направленность: 

  Деятельность литературного клуба «Поэтическое слово » реализуется через проекты: 
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1. «Вдохновение»: 

 написание произведений разных жанров для участия в различных творческих конкурсах и 

литературных праздниках; 

 выпуск газеты «Проба пера»; 

 оформление выставок  творческих работ учащихся; 

 встреча с интересными людьми, имеющими отношение к литературному творчеству; 

 взаимодействие с литературным клубом людей старшего поколения «Общение». 

2. «Юные журналисты»: 

 сотрудничество с муниципальной газетой «Дело Октября», написание работ для 

тематических полос ; 

 работа в медиаобъединении «Родник»; 

 сотрудничество с детско-юношеской газетой «Сами»; выезд на журналистский пленер 

3. «Мельпомена»: 

 участие в театральных инсценировках, проведение литературных праздников, встреч; 

 самостоятельное создание “своей” роли (литературного персонажа); 

 посещение краевых театров, музеев, выставок. 

4. «Я познаю мир»: 

 экскурсии по литературным местам Алтайского края; 

 туристические походы; 

  ознакомительные и познавательные путешествия по стране. 

Кроме этого, работа в литературном клубе  - это практическая помощь при написании 

сочинений на уроках русского языка и литературы. 

Учащиеся осознают коммуникативную задачу высказывания. Их творческие работы 

лишены отступлений от темы, приобретают композиционную стройность. В них проявляется 

богатая структура текста: развернутые описания предметов, места, состояния человека, 

авторские рассуждения-раздумья. Речь выразительна и изобразительна. Меньше речевых 

ошибок и недочетов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитательные результаты духовно-нравственной  деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися теоретических  знаний об 

основах стихосложения,  понимания сложности и глубины литературного текста. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного культурологического  знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, внимательного  отношения к духовно-нравственной  

основы жизнедеятельности  в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной, открытой к общению и пониманию  среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

практических  навыков, начинает их ценить и приходить к осознанию  своей индивидуальности, 

своего предназначения в этом мире, основ социализации.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

творческого и общественного действия. Только самостоятельно созданный продукт позволяет 

молодому человеку действительно стать (а не просто узнать о том, как стать) личностью, 

свободным человеком, яркой индивидуальностью,  пережить   состояние успеха, признания. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных творческих и социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной творческой и социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Помимо воспитательных результатов, в ходе освоения школьником каждого модуля 

программы он может достичь специфических предметных (учебных) результатов: 

Личностные: 

 положительное отношение к познавательной деятельности; 

 желание приобретать новые знания, умения; 

 освоение новых видов деятельности; 

 участие в творческом процессе; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

 Предметные: 

 готовность использовать знания  предметных областей  в творческой созидательной 

деятельности 

Метапредметные: формирование Универсальных учебных действий: 

Регулятивные: 

 умение планировать свою деятельность через совершение необходимых действий и операций; 

 умение ставить цели и реализовать намеченное; 

 умение вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать свои достижения (самооценка). 

Познавательные: 

 готовность осознавать познавательную задачу; 

 умение выполнять учебно-познавательные действия в материальной и умственной форме; 

умение осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения; 

 умение делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

 умение участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 умение формулировать собственные мысли и слушать высказывания других; 

 умение высказывать и обосновывать собственную точку зрения; 

 умение работать в группах. 

 

При реализации программы используются следующие формы деятельности учащихся: 

• фронтальная (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

• коллективная (подготовка праздников, литературных гостиных, выпуск газеты); 

• групповая (проектная деятельность); 

• индивидуальная (работа с одаренными детьми). 

Проверка планируемых результатов отслеживается через: 
- беседу; 

- устный опрос; 

- индивидуальную работу; 

- презентацию творческих работ; 

- конкурсную и выставочную деятельность. 
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  Оценка знаний проводится дифференцировано, с учетом возраста, физического здоровья, 

с тем, чтобы соблюдался гуманистический подход и свободное развитие личности. 

  Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие  

формы и виды контроля и подведения итогов: 

1. Входная диагностика:  

 анкетирование и собеседование с каждым ребенком для выявления исходного уровня. 

2. Текущий контроль: 

 создание литературного текста.  

3. Промежуточный контроль: 

 творческие выступления; 

  театральные постановки;  

 литературные гостиные; 

 выпуск газеты «Проба пера»; 

 выполнение творческих заданий редакции газеты «Дело Октября»; 

 участие в творческих конкурсах; 

 экскурсии, поездки. 

4. Итоговый контроль: 

 реализация индивидуальных и групповых проектов; 

 результативность участия в творческих конкурсах. 

  Основной способ контроля – педагогическое наблюдение и сопровождение. Для 

проверки умений и навыков оценивается выполнение практических заданий и результаты 

участия в выставках и конкурсах 

различного уровня, спектаклях, литературных гостиных. 

  Итоги реализации программы подводятся в конце обучения на «Празднике творчества», 

а также по результатам участия воспитанников конкурсах, публикации работ в СМИ, 

литературных сборниках. 

 

Содержание программы 

1. Волшебство таланта – 3 час 

 Теория: Вдохновение «есть  расположение души к живейшему принятию впечатлений и 

соображению понятий, следственно и объяснению оных» (А.С. Пушкин). 

 Практика: А.С. Пушкин «Осень»; М. Цветаева «В поте – пишущий…», «Дуновение 

вдохновения», «Психея». 

2. Как читать стихи – 2 час 

 Теория: 

Читать и не понимать. 

2. Читать и понимать. 

3. Читать и понимать то, что написано. 

 Практика: Видеоурок Ивана Диденко «Как правильно стихи учить и читать» ivandidenko.com; 

Наталья Астафьева «В ритме природы». 

3. Практикум. Литературная гостиная «Приоткрывая дверцу в сердце». Чтение работ участников 

или их любимых строк из произведений классиков – 4 часа. 

4. Ёмкость метафоры – 3 часа 

 Теория: метафора – троп художественной речи, в основе которого лежит неназванное сравнение 

предмета с каким-либо другим предметом на основании общего признака (А. Квятковский). 

 Практика: С.Есенин «Отговорила роща золотая», Татьяна Кузовлева «Бессонно гудит окружная 

дорога». 

5. Искусство сравнения – 2 часа 

 Теория: сравнение – один из тропов, служащий для сопоставления двух предметов или явлений 

по общему признаку (А. Квятковский). 

 Практика: С. Есенин «Песнь о собаке», В. Тушнова «Голуби». 
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6. Служба эпитета – 2 часа 

 Теория: эпитет – образное определение предмета или явления, выраженное чаще всего 

прилагательным…(А. Квятковский). 

 Практика: В. Тушнова «Людские души - души разные», Е. Евтушенко «Я разлюбил тебя... 

Банальная развязка». 

7. Практикум. Система упражнений и речевых задач по обогащению речи учащихся средствами 

изобразительности – 3 часа. 

8. О рифме и других созвучиях – 3 часа 

 Теория: Созвучия. Слоган. Рифма и смысл. Рифма - композиционно-звуковой повтор 

преимущественно в конце двух или нескольких стихов… (А. Квятковский). 

 Практика: А.С. Пушкин «На холмах Грузии лежит ночная мгла», Н. Заболоцкий «О красоте 

человеческих лиц». 

9. Интонация – метр – ритм – 4 часа 

 Теория: интонация – смысловая мелодия…, метр – стихотворный размер, ритм – 

систематическое, мерное повторение определённых, сходных между собой единиц речи (А. 

Квятковский). 

 Практика: Н. Гумилёв «Капитаны». 

10. Рифма – 3 часа 

 Теория: Рифма и ее разновидности (парная, кольцевая, перекрёстная; мужская, женская). 

Неточная рифма – «рифмоиды», белая рифма. Система рифмовки. 

 Практика: Д. Самойлов «Беатриче», «Давай поедем в город». 

11. Практикум. Игра в буриме по заданным рифмам с разной рифмовкой – 2 часа. 

12. Экспрессия образа – 2 часа 

 Теория: экспрессия – выразительность речи, достигается художественными средствами (А. 

Квятковский). 

 Практика: А. Вознесенский «Антимиры». 

13. Колорит – 3 часа 

 Теория: колорит – характерная особенность художественного произведения, эпохи, местности; 

в живописи – сочетание цветов (А. Квятковский). 

 Практика: М. Светлов «Песенка английского матроса», «Гренада». 

14. Практикум. Разыгрывание  театральных миниатюр – 2 часа. 

15. От подробности к обобщению – 3 часа 

 Теория: типизация – способ раскрытия общего, закономерного в человеческой жизни и жизни  

общества, в психологических переживаниях людей и их отношениях через изображение 

неповторимого и индивидуального («Краткий словарь по эстетике»). 

 Практика: М. Луконин «Про это», «Спите, люди». 

16. Недосказанность и многословие – 3 часа 

 Теория: умолчание -  намеренное прерывание речи в расчете на догадку читателя; Твардовский: 

«Как много значит недосказанность в стихах…» 

 Практика: Николай Дмитриев «Пусть придёт потоп…», Игорь Шкляревский «-Поспи, - 

говорила мать…» 

17. Стиль – 4 часа 

 Теория: стиль – совокупность основных идейно-художественных особенностей творчества 

писателя, повторяющихся в его произведениях: основные идеи, которые определяют 

мировоззрение писателя и содержание его произведений, круг сюжетов и характеров,типичные 

для него художественные средства, язык (Тимофеев Л.И., Венгров Н.). 

 Практика: Н. Рубцов «Утро», Ю. Друнина «Плечи гор плотно-плотно закутал…» 

18. Итоговое занятие – 4 часа. Праздник творчества. 

       * После большой теоретической темы идут часы практического закрепления материала – 

«Практикум» (4 часа), после чего следуют индивидуальные консультации (3 часа) и 

практический выход на аудиторию – «Слушаем, обсуждаем» (3 часа). 
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Тематическое планирование 

№  Тема Количество часов 

теория практика 

1. 1  неделя сентября Волшебство таланта. 3  

2. 2  неделя сентября Как читать стихи. 2  

3. 3  неделя сентября Практикум.  4 

4. 4  неделя сентября 

1  неделя октября 

Ёмкость метафоры. 3  

5. 2,3  неделя октября Искусство сравнения. 2  

6. 4  неделя октября 

2  неделя ноября 

Служба эпитета. 2  

7. 3  неделя ноября Практикум.  3 

8. 4  неделя ноября Индивидуальные консультации.  2 

9. 1  неделя декабря Слушаем, обсуждаем.  2 

10. 2,3   неделя декабря О рифме и других созвучиях. 3  

11. 4  неделя декабря 

2  неделя января 

Интонация – метр – ритм. 4  

12. 3,4  неделя января Рифма. 3  

13. 1  неделя февраля Практикум.  2 

14. 2  неделя февраля Индивидуальные консультации.  3 

15. 3  неделя февраля Слушаем, обсуждаем.  2 

16. 4  неделя февраля 

1 неделя марта 

Экспрессия образа. 2  

17. 2,3 неделя марта Колорит. 3  

18. 1  неделя апреля Практикум.  2 

19. 2  неделя апреля Индивидуальные консультации.  3 

20. 3  неделя апреля Слушаем, обсуждаем.  4 

21. 4  неделя апреля От подробности к обобщению. 3  

22. 1 неделя мая Недосказанность и многословие. 3  

23. 2,3  неделя мая Стиль. 4  

24. 4 неделя мая Стихи. Слово. Талант. Праздник 

творчества. 

4  

ИТОГО: 41 27 

 

Ожидаемые результаты к концу обучения 

1. Учащиеся должны знать: 

- основы теории литературы; 

- композицию литературного произведения; 

- жанровое разнообразие литературы; 

-изобразительно-выразительные средства поэтического языка; 

- систему стихосложения; 

- размер стиха. 

2. Учащиеся должны уметь: 

- отличать прозаическое произведение от поэтического; 

- писать короткие стихотворные произведения в разных жанрах; 

- подбирать рифму; 

- рифмовать строфы в разных размерах; 

- декламировать литературные произведения. 

3. Учащиеся должны приобрести навыки: 
- аккуратности и трудолюбия; 

- основные навыки работы в группе. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ 

КНИГОЛЮБЫ» 

Содержание курса: 

Данная рабочая  программа курса  внеурочной  деятельности  позволяет добиваться 

следующих результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностные: 
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 учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, 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 нём 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 учётом 

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:  

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; 
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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. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ КНИГОЛЮБЫ» С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

7 класс 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации 

1.Вводное занятие 

Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Труд 

писателя, стремление к 

нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Общение – беседа. 

Дискуссия о роли книги в 

современном обществе 

Круглый стол. 

Соревнование. 

2.Знакомство с предложенным 

планом работы 

 Чтение вслух. Рассуждения 

учащихся, 

аргументация  собственных 

примеров. Корректировка 

плана. 

Устное сообщение. 

Своя игра. 

3.Стихи русских поэтов о тех, кто  Выразительное чтение Конкурс. Концерт. 
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подарил нам жизнь стихотворений. Конкурс 

стихотворений. «Мама, 

милая мама…» / из 

произведений русской 

литературы/. Подбор 

музыкального 

сопровождения Выявление 

художественно - значимых 

изобразительно – 

выразительных средств 

языка.  Устное 

рецензирование чтения 

учащихся. Коллективное 

создание рукописной книги 

«Моя семья» 

Инсценирование. 

4.Что рассказать могу о книге я… Подбор и обсуждение 

материала  «Литературные 

произведения – 

юбиляры  2017 года». 

Составление кроссвордов 

по заявленной теме. Работа 

со справочной литературой, 

словарем.  Поиск сведений 

в Интернете. Нахождение 

самостоятельных ответов на 

вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Презентация « А мне 

нравится литературное 

произведение …». 

Чтение вслух отрывков из 

литературных произведений 

– юбиляров 

Чтение по ролям. Выбор 

своей роли.  Работа с 

текстом 

 / интонация, ритм, жесты, 

мимика/. Обсуждение 

афиши. Репетиции. 

Выступление . 

Ролевая игра. 

Конкурс. 

Презентация. 

Мини-доклады. 

Соревнование. 

5.Писатели – юбиляры 2017 года Чтение вслух 

рассказов.  Обсуждение 

проблемных вопросов. 

Презентация 

стихов.  Чтение 

стихотворений. Конкурс 

стихов. 

Устный журнал. 

Аукцион. 

Презентация. 

Деловая игра. 

Экскурсия. 
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6.Тема войны в творчестве 

писателей 

Подбор и обсуждение 

материалов на тему «Поэты 

пишут о войне». Создание 

рукописной книги о 

военной прозе  писателя 

Е.И.Носова Прослушивание 

актерского чтения 

стихотворений. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

Конкурс стихотворений. 

Поиск в Интернете 

материала на заявленную 

тему. Выступление перед 

аудиторией. 

Компьютерная 

презентация. 

Конкурс. 

Инсценирование. 

Самостоятельная 

работа. 

7.Писатели – юбиляры 2018 года. Работа с фондом 

библиотеки. Подбор 

материала в Интернете. 

Выступление перед 

аудиторией.  Выразительное 

чтение отрывков из 

произведений. 

Устный журнал. 

Аукцион. 

Презентация. 

Деловая игра. 

Экскурсия. 

8.Итоги года. Оценка своей 

работы.  Обмен мнениями. 

Составление литературно – 

музыкальной композиции « 

Мы приглашаем вас в 

семью 

книголюбов!».   Размещение 

материала на сайте школы 

Выставка работ. 

Аукцион знаний 

8 класс 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации 

1.Чем мы хотим заниматься? Общение – беседа. 

Дискуссия о роли книги в 

современном обществе 

Дискуссия 

2.Что читаю я /обмен мнениями/  Чтение вслух. Рассуждения 

учащихся, 

аргументация  собственных 

примеров. Оформление 

кратких записей. 

Круглый стол. 

Дискуссия. 

Обсуждение. 

3.Печатная или электронная книга? 

Что удобнее? 

Обсуждение материала о 

первых рукописных книгах. 

Составление кроссвордов 

по заявленной теме. Работа 

со справочной литературой, 

словарем. Определение 

значения незнакомых слов. 

Поиск сведений в 

Беседа. Разработка и 

защита проекта 
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Интернете. Участие в 

коллективном диалоге. 

4.Моя личная библиотека. Роль книги 

в жизни каждой семьи. 

Посещение школьной 

библиотеки. Игровые виды 

деятельности. Нахождение 

самостоятельных ответов 

на вопросы. 

Занятие – 

путешествие. 

Презентация. 

5.Подготовка к конкурсу «Давайте 

познакомимся» 

 Выразительное чтение 

стихотворений. Конкурс 

стихотворений. Подбор 

музыкального 

сопровождения Выявление 

художественно - значимых 

изобразительно – 

выразительных средств 

языка.  Устное 

рецензирование чтения 

учащихся. 

Конкурс. Рецензия 

устных ответов. 

6.Выразительное чтение 

стихотворений любимых поэтов. 

Чтение вслух Работа с 

текстом 

 / интонация, ритм, жесты, 

мимика/. Обсуждение 

афиши. Репетиции. 

Выступление . 

Занятие - 

путешествие  по 

любимым 

страничкам   

7.Чтение наизусть Участие в игре – 

презентации. Обсуждение 

произведений.  Участие в 

коллективном диалоге. 

Выполнение заданий 

литературной викторины. 

Конкурс 

стихотворений. 

8.Конкурс «Я – мастер слова!» Оформление выставки. 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказов, 

чтение стихотворений. 

Обсуждение произведений. 

Создание иллюстраций. 

Подготовка презентации. 

Защита презентации. 

 Участие в игре – 

презентации. 

Выставка. 

9.Мы в гостях у редких 

книг/посещение музея истории 

города/ 

 Участие в коллективном 

диалоге. Поиск в Интернете 

материала на заявленную 

тему. Обмен мнениями. 

Компьютерная 

презентация «Что 

узнали мы о 

книгах». 

Интерактивная игра. 

10.Что запомнилось… Составление литературно – 

музыкальной композиции 

«Вас приглашаем в семью 

книголюбов!». Оформление 

выставки. Написание 

статьи в газету. 

Занятие  - 

путешествие, 

выставка работ. 

11.Оформление книги любимого 

автора 

Оценка своей 

работы.  Обмен мнениями. 

Круглый стол. 

Выставка. 

Исследование. 
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12.Урок – игра «Это мы – 

книголюбов дружная семья» 

Выполнение заданий 

литературной викторины. 

Литературная 

викторина. 

Презентация. Мини-

сообщение. 

13.Посещение библиотеки для детей 

и юношества 

Написание статьи в 

школьную газету «»Вас 

рады видеть в семье 

книг».  Написание мини – 

сочинений. Обсуждение 

работ. 

Беседа, презентация 

книг на тему 

«Ты  подарила мне 

жизнь». Экскурсия. 

14.Подготовка презентации 

рукописной книги « Память! Будь 

зарубкой на века!»/военная тема/ 

Подбор и обсуждение 

материалов на заявленную 

тему. Создание рукописной 

книги.  Участие в 

коллективном 

диалоге.  Поиск в 

Интернете материала на 

заявленную тему. 

Диспут. 

Исследование. 

Презентация. 

Инсценирование. 

15.Читаем детям о войне. Выразительное чтение 

фрагментов рассказов, 

чтение стихотворений для 

учащихся 1-4 классов. 

Беседа после 

прослушивания. 

Конкурс. Устный 

журнал. Своя игра. 

16.Подготовка к устному журналу на 

тему «СЕМЬ «Я».   

Участие в коллективном 

диалоге.  Поиск в 

Интернете материала на 

заявленную тему. Оценка 

своей работы.  Обмен 

мнениями. Создание 

иллюстраций. 

Устный журнал. 

Выставка. Мини-

доклады. 

17.Итоговое занятие. На сцене с 

любимыми героями. 

Показ мини – сценок по 

выбранным эпизодам. 

Обмен мнениями. 

Обсуждение афиши - 

объявления 

Викторина по 

просмотренному 

материалу. 

Инсценирование. 

Выпуск газеты. 

Презентация. 

 

7 класс 

№п/п Тема Количество часов 

 
Вводное занятие 1 

1 Книга в моей жизни 1 

 
Знакомство с предложенным планом работы 2 

2 Обсуждение представленного плана работы 1 

3 Корректировка плана 1 

 
Стихи русских поэтов о тех, кто подарил нам жизнь 3 

4 Подготовка к конкурсу стихов о маме 1 

5 Работа с текстом. Чтение наизусть 1 

6 Конкурс стихотворений «Мама, милая мама…» 1 

 

Что рассказать могу о книге я… 

/ Знакомство с литературными произведениями – 

юбилярами 2024 года / 

13 

7 Посещение школьной библиотеки, 1 
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8 
Первые публикации басен И.А.Крылова /250 лет со дня 

публикации/ 
1 

9 Занятие – игра «Мои любимые басни» 1 

10 

Чтение произведения «Барышня – крестьянка» / из 

сборника «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина» -185 лет со дня публикации / 

1 

11 Обсуждение повести «Барышня – крестьянка» 1 

12  Выбор эпизодов для инсценирования 1 

13  Выбор своей роли. 1 

14 Работа с текстом. 1 

15 
Репетиция Работа с текстом . Чтение роли наизусть 

/Речь. жесты, костюмы, афиша/   
1 

16 
Подготовка презентации «Поэма А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин» 
1 

17 Чтение отдельных глав из поэмы 1 

18 Выразительное чтение наизусть 1 

19 
Выступление перед учащимися  «Мы познакомим вас с 

литературными произведениями -  юбилярами» 
1 

 
Писатели – юбиляры 2024 года 8 

20 Смешные и не очень смешные рассказы А.П.Чехова 1 

21 
Посещение городской библиотеки для детей и 

юношества. Знакомство с творчеством А.П.Чехова 
1 

22 Чтение вслух рассказов А.П.Чехова 1 

23 Тематика рассказов. 1 

24 Обсуждение вопроса «Чему учат рассказы  писателя?» 1 

25 
Презентация на тему «Шепот, Легкое дыханье…» 

А.А.Фета/ 
1 

26 Выразительное чтение стихов Фета   1 

27 Чтение стихотворений С.А.Есенина «Край любимый…» 1 

 
 Тема войны в творчестве писателей 3 

28 
Выразительное чтение стихотворений 

А.Т.Твардовского,  О.Ф.Берггольц 
1 

29 
Подготовка презентации, защита /тема  «Военная проза 

Е.И.Носова»   
1 

30 
Выступление перед аудиторией на тему «Детская книга 

войны» 
1 

 
  Писатели – юбиляры 2024-2025 года 2 

31 
Краткое знакомство с писателями  - юбилярами 2024-

2025 года / сотрудничество с городской библиотекой / 
1 

32 
Выступления учащихся «Я сделал свой выбор» / 

сообщение о творчестве писателя - юбиляра/ 
1 

 
                      Итоги года 2 

33 
Мы приглашаем вас в страну книголюбов! / праздничное 

выступление/ 
1 

34 
Отчет о работе. Рекомендательный список литературных 

произведений – юбиляров 2017 года  для чтения летом 
1 

 
Итого 34 
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8 класс 

№п/п Тема Количество часов 

1 Чем мы хотим заняться? 1 

2 Что читаю я (обмен мнениями) 2 

3 Печатная или электронная книга. Что удобнее? 1 

4 Моя личная библиотека 2 

5 Подготовка к конкурсу «Давайте познакомимся» 1 

6 Выразительное чтение стихотворений любимых поэтов 1 

7 Чтение наизусть 1 

8 Конкурс «Я мастер слова» 2 

9 
Мы в гостях у редких книг ( посещение музея истории 

города) 
2 

10 Что запомнилось 2 

11 Оформление книги любимого автора 3 

12 Урок - игра «Это мы – книголюбов дружная семья» 2 

13 Посещение библиотеки для детей и юношества 2 

14 
Подготовка презентации рукописной книги «Память! 

Будь зарубкой на века!» 
3 

15 Читаем детям о войне 4 

16 Подготовка к устному журналу на тему «СЕМЬ « Я» 3 

17 Итоговое занятие . На сцене с любимыми героями. 2 

 
Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СИНТАКСИС 

СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Согласно Стандарту полного общего образования по русскому языку, изучение предмета 

должно способствовать углублению знаний о языке, в частности – о его устройстве; 

совершенствованию лингвистической и языковой компетентности (умению анализировать 

синтаксические структуры языка, грамотно оформлять их с помощью знаков препинания на 

письме); формированию пунктуационных навыков; овладению некоторыми формами учебно-

познавательной деятельности. 

 Внеурочный  курс адресован учащимся 11 класса средних учебных заведений. Курс 

рассчитан на 68 учебных недель  (2 часа в неделю). 

 Основной задачей обучения русскому языку в современных общеобразовательных 

учебных заведениях является обновление содержания и методов обучения, один из 

компонентов которого — овладение знаниями, связанными с их углублением по тем или иным 

проблемам, темам. Именно такую задачу элективный курс «Синтаксис сложного предложения». 

 Умение правильно, ясно говорить, понятно и доступно излагать то, что мы хотим 

донести до участников беседы, до слушателей, является обязательным требованием к каждому 

культурному человеку. Фактически о человеке во многом судят по тому, как он говорит, по его 

речи — грамматически правильно выстроенной, образной, яркой, понятной и воспринимаемой 

собеседниками. Именно этому, овладению такой речью учит синтаксис. В синтаксисе мы 

изучаем строй языка в его коммуникативной и экспрессивной функциях. Чтобы речь была 

яркой, образной, богатой, выразительной, нужно иметь широкий, разнообразный словарный 

запас, умело использовать не только его, но и систему синтаксических средств. 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
https://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Взаимопонимание людей невозможно без соблюдения, бережного отношения к нормам 

русского литературного языка во всем разнообразии его стилей, позволяющих осуществлять 

общение в разных условиях, в разные периоды деятельности и т. п. Но при этом нельзя не 

учитывать, что язык постоянно развивается, изменяется, совершенствуется. Синтаксическая 

система наиболее устойчива. 

 Внеурочный  курс «Синтаксис сложного предложения» должен помочь 

старшеклассникам в реализации задач профильного обучения, способствовать правильному 

выбору профессии в гуманитарной сфере, создать необходимые условия для подготовки к ЕГЭ 

и т. д. И что особенно важно — воспитать вдумчивого, заинтересованного читателя. 

Специальный курс, посвящённый некоторым трудным вопросам синтаксиса, а также система 

занятий по пунктуации, построенная на основе теоретических знаний по синтаксису, будет 

способствовать совершенствованию и углублению умений и навыков учащихся в данной 

области, их обобщению и систематизации, а также более основательной подготовке к 

выпускному экзамену. 

 Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм 

аттестации, а традиционная система уроков в 10-11 классах не ориентирована на подготовку к 

ЕГЭ, то содержание этой программы – стремление организовать работу так, чтобы совместить 

традиционные темы и тот необходимый материал, который должен быть отработан с 

учащимися при подготовке к ЕГЭ. 

 Программа учитывает специфику КИМов и рассматривает наиболее сложные случаи в 

орфографии и пунктуации, приводящие к наибольшему количеству ошибок. 

 При разработке данной программы были учтены изменения в предъявлении части С на 

едином государственном экзамене по русскому языку, именно поэтому особый акцент сделан 

на отработке навыков анализа исходного текста. Опыт участия в ЕГЭ показал, как важно 

научить учащихся конкретным приёмам создания сочинения-рассуждения. Для проведения 

практических занятий программа предусматривает учебно-тренировочные упражнения, 

которые помогут учащимся различными способами смоделировать вступление, основную 

часть, заключение, способы выражения личностной позиции 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

предусматривает усиление внимания к семантической и экспрессивной сторонам изучения 

синтаксических единиц с целью осознанного и правильного их употребления в речи. 

 В связи с этим в школьную практику вводятся следующие темы: 

·  основные синтаксические нормы русского литературного языка; 

·  основные средства связи предложений и частей текста; 

·  основные типы диалога и его структура; 

·  понятие о несобственно-прямой речи; 

·  основные выразительные средства синтаксиса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого предложения  

Предложение с точки зрения его структуры (модели). Семантические признаки предложения. 

Понятие о предикативности как об основном признаке предложения. Коммуникативные 

признаки предложения. Понятие об актуальном членении и его текстообразующей функции. 

Роль порядка слов в определении структуры и семантики простого предложения. Типы русской 

интонации. Предложение и словосочетание. Словосочетание и второстепенные члены 

предложения. Синтаксически нечленимые словосочетания в роли одного члена предложения. 

Анализ лирического текста. 

https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/orfografiya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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2. Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи определения типов 

сказуемого  

Наличие предикативной основы — главный признак простого предложения. Особенности связи 

сказуемого с подлежащим. Трудные случаи определения сказуемого. Неглагольные связочные 

компоненты составных глагольных сказуемых. Типы именных связок. Сложное сказуемое. 

Приемы определения сказуемых в трудных случаях. Тренировочные и исследовательские 

упражнения. 

3. Трудные случаи определения составных сказуемых  

Анализ текстов, содержащих трудные случаи выделения составных глагольных и составных 

именных сказуемых. Анализ текста романа «Герой нашего времени». 

4. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами  

Фразеологизмы разной структуры в роли главных членов предложения. Трудности работы с 

фразеологическими сочетаниями. Трудности работы со словосочетаниями первичного уровня 

фразеологизации (дал гудок — дал залп). Приемы расчленения фразеологизованных членов 

предложения и компонентов свободных словосочетаний. 

5. Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение семантики предложения 

как основа синтаксической синонимии  

Семантические типы простого предложения: бытийные (Москва), квалификативные (Москва — 

столица России), оценочные (Москва — красивый город; Красавица; Красота!), состояния 

(Красиво!), активного действия (Москва интенсивно строится; Москву интенсивно строят; 

Пойдем в кино). Семантические типы простого предложения как основа для синтаксической 

синонимии. Связь семантических типов с описанием и повествованием. Описание оформляется 

предложениями бытийными, квалификативными, оценочными, состояния. Повествование 

оформляется предложениями активного действия (двусоставными, односоставными 

определенно-личными, неопределенно-личными, инфинитивными). Анализ текстов разных 

типов. 

6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое средство  

Вопрос о полноте/неполноте структурной схемы предложения. Трудные случаи определения 

неполного предложения. Роль неполного предложения в художественном тексте. 

Эллиптические предложения. Виды неполных предложений, формирующих прерванный текст. 

Анализ прозаического и лирического текста. 

7. Синтаксические средства создания прерывистого текста: неполные предложения, 

энтимемы разных видов. Именительный представления. Парцелляция  

Понятие об энтимеме как средстве выражения медитативного рассуждения в русской лирике и 

прозе. Энтимемы Нет и Да в произведениях , , . Отрыв члена предложения как экспрессивное 

средство. Роль именительного представления в художественном тексте. Роль парцелляции в 

художественном тексте. Парцелляция как черта индивидуального стиля. Цветаевой, И. 

Бродского. 

8. Синкретичные второстепенные члены предложения  

Понятие о синкретизме (многозначности). Грамматические основы синкретизма. Смысловые и 

грамматические вопросы. Разновидности синкретичных определений и дополнений. 

Разновидности синкретичных обстоятельств. Соотносительность синкретизма в простом и 

сложноподчиненном предложениях. Понятие о переходности. Функциональные омонимы и их 

синтаксические функции. Роль синкретизма в художественном тексте. Инфинитив в роли 

главных и второстепенных членов предложения. Трудные случаи определения приложения. 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное синтаксическое средство  

https://pandia.ru/text/category/omonimi/
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Система осложнения простого предложения. Полупредикативные и неполупредикативные 

обособленные члены предложения. Синонимия простых предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами и сложными предложениями. Функции разделительных и 

выделительных знаков препинания. Уточняющие и поясняющие члены предложения. Вводные 

и вставные компоненты, их художественная роль в тексте. Обращение как синтаксическое 

экспрессивное средство. 

10. Однородные и обособленные члены предложения как экспрессивное средство 

синтаксиса  

Сгущение однородных членов предложения в лирическом тексте как экспрессивное средство. 

Анализ стихотворений. Сгущение обособленных определений и обстоятельств как 

экспрессивное средство. Анализ прозаических текстов. 

11. Типология и анализ сложного предложения. Система сложных союзных и бессоюзных 

предложений  

Синонимия в системе сложных предложений. Синонимия в системе сложных и простых 

предложений. Роль союзов в типологии сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

12. Предложения, переходные между простыми и сложными, сложными союзными и 

бессоюзными  

Трудные случаи типологии предложений. Предложения, содержащие однородные сказуемые 

разных типов. Предложения со сравнительными оборотами. Предложения, включающие 

подчинительный союз и одно сказуемое. Сложные предложения с частицами в связующей 

функции. Предложения, совмещающие признаки сочинения и подчинения. 

13. Период как средство экспрессивного синтаксиса  

Понятие о периоде как экспрессивном синтаксическом средстве. Разные структуры периода: 

многокомпонентное сложноподчиненное предложение с однородными препозитивными 

придаточными, простое предложение, осложненное рядами однородных членов. Анализ лирики 

А. Пушкина, Н. Рубцова и т. д. 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного предложения с разными 

типами связи. 

Трудности анализа многокомпонентного сложного предложения (МСП) с разными типами 

связи. Понятие о смысловой части МСП и о ведущей связи в нем. Закономерности вычленения 

ведущей связи в многокомпонентном сложном предложении (МСП) с разными типами связи. 

Многокомпонентное сложное предложение с разными типами связи как художественное 

средство в лирических и прозаических произведениях. «Онегинская строфа» как МСП. 

15. Предложения с несобственно-прямой речью  

Понятие о несобственно-прямой речи как об одном из основных средств выражения 

многоплановости, многоголосия повествования в художественном тексте. Несобственно-прямая 

речь как средство самохарактеристики персонажа. Выделение авторской речи и речи персонажа 

в речевом потоке. Анализ отрывков из романов «Война и мир», «Преступление и наказание». 

16. Принципы русской пунктуации  

Структурный и семантический принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания и 

систематизирование основных пунктуационных правил. Систематизация знаков препинания в 

простом предложении. Систематизация знаков препинания в сложном предложении. Трудные 

случаи пунктуации. Знаки препинания при цитатах. Варианты пунктуации. 

17. Авторские знаки. 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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Авторские знаки как один из способов актуализации, акцентирования смысловых фрагментов 

предложения. Авторские знаки как признак индивидуального стиля (лирика М. Цветаевой, Б. 

Окуджавы, А. Вознесенского, И. Бродского и др.). Авторские знаки препинания в прозаических 

произведениях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны уметь: 

·  извлекать необходимую информацию из различных источников (словарей, справочников, 

энциклопедий и т. д.); 

·  использовать компьютерные технологии и коммуникативные возможности Интернета; 

·  систематизировать информационные ресурсы; 

·  использовать разные виды чтения; – анализировать литературу по определённой теме; 

·  свободно анализировать тексты разных стилей (художественные, публицистические, учебно-

научные);анализировать содержание и средства художественной выразительности лирических и 

прозаических текстов; 

·  составлять тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, резюме и т. д.; 

·  принимать участие в публичном диалоге; 

·  аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

·  спонтанно и толерантно общаться в социально-культурной среде. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема урока  
К-во 

час. 

     
1. Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого 

предложения 
    2 

 

2.  2. Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи определения 

типов сказуемого 
    4 

 
3. Трудные случаи определения составных сказуемых     4 

 
4. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами     4 

 

5. Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение семантики 

предложения как основа синтаксической синонимии 
    4 

 
6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое средство     4 

 

7. Синтаксические средства создания прерывистого текста: неполные 

предложения, энтимемы разных видов, переходы 
    5 

 
8. Синкретичные второстепенные члены предложения     4 

  
9. Осложнение простого предложения как экспрессивное синтаксическое 

средство 
    3 

 

10. Однородные и обособленные члены предложения как экспрессивное средство 

синтаксиса 
    5 

 
11. Типология и анализ сложного предложения     3 

 

12. Предложения, переходные между простыми и сложными, сложными 

союзными и бессоюзными 
    5 

 
13. Период как средство экспрессивного синтаксиса     5 

 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного предложения с 

разными типами связи 
    4 

 
15. Предложения с несобственно-прямой речью     3 

 
16. Принципы русской пунктуации     5 

 
17. Авторские знаки 

    4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ««Язык Python: 

основы программирования, реализация известных алгоритмов» 

 

1.Пояснительная записка 
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Элективный курс по информатике  «Язык Python: основы программирования, реализация 

известных алгоритмов». Основы программирования на Python представляет собой вводный 

курс по программированию, дающий представление о базовых понятиях структурного 

программирования (данных, операциях, переменных, ветвлениях в программе, циклах и 

функциях, массивах,  файлах), о реализации с помощь. Python наиболее известных в 

математическом обеспечении программирования алгоритмов: 

• Алгоритм Евклида (нахождение наибольшего общего делителя)  

• Вычисление факториала на языке программирования Python  

• Двоичный (бинарный) поиск элемента в массиве  

• Замена элементов в списке  

• Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную  

• Решето Эратосфена - алгоритм определения простых чисел  

• Сортировка выбором (поиск минимума и перестановка)  

• Сортировка методом пузырька   

• Сумма и произведение цифр числа  

• Тестирование простоты числа методом перебора делителей  

• Числа Фибоначчи (вычисление с помощью цикла while и рекурсии)  

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед другими 

языками: ясность кода, быстрота реализации.  

Другие критерии выбора языка программирования: 

• Язык программирования – средство, а не цель 

• Свободная кросс-платформенная реализация 

• Удобная среда разработки, адаптированная 

• для учебного процесса 

• Широкая распространенность, 

• поддерживаемость и развиваемость языка 

• Возможность автоматической проверки 

• Понятность языка и легкое восприятие учащимися 

Достоинства языка Python: 

• Современный язык программирования, с богатыми возможностями и большой 

стандартной библиотекой 

• Используется для промышленного программирования, для решения “домашних” 

прикладных задач и для обучения 

• Кросс-платформенная, свободная реализация 

• Хорошо документирован (python.org) 

• Имеется во всех Linux-дистрибутивах, свободен и для windows. 

Особенности языка Python: 

• Интерпретируемый 

• Блоки кода выделяются величиной отступа: 

max = A[0] 

           for elem in A: 

ifelem>max: 

max = elem 

• Динамическая типизация переменных 

 a = 2 + 2 

 a = "hello" 

Полностью объектно-ориентированный 

 print(" ".join(map(str, 

          sorted(list(map(int,input().split())))))) 

Python – язык на все вкусы: 

• Высокоуровневые структуры данных: списки, множества, ассоциативные массивы 

• Элементы функционального программирования 
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• Разработка GUI 

• Сетевые приложения 

• Web-приложения 

• Базы данных 

Предельно лаконичный и понятный синтаксис: 

Версии 2 и 3 языка Python: 

• Сейчас существует две основные версии языка – 2 и 3, которые не полностью 

совместимы 

• Много наработок именно по версии 2 

• Версия 3 более совершенна с точки зрения дизайна языка 

• Тем не менее, версия 2 более не развивается, поэтому рекомендуется сразу же 

использовать версию 3 

Автоматическая проверка: 

• Поддержка в системе ejudge и других 

• Поддерживается на сайте  http://informatics.mccme.ru 

• Поддержка учебных курсов от начального обучения программированию до олимпиад 

высокого уровня 

• Поддерживается на других сайтах: http://neerc.ifmo.ru/school/ 

 http://www.codeforces.ru 

Межпредметные связи:  

• с математикой (повторение, изучение основных алгоритмов математического 

обеспечения программирования),• с английским языком (предлагается использование в качестве 

дополнительной литературы популярных книги для детей по Python на английском языке) 

Наш выбор Python для преподавания в элективном курсе лишь естественный выбор помочь 

ученикам сделать первые шаги по одному из современных и перспективных путей развития IT-

индустрии, не дожидаясь, пока раскачаются чиновники и издательства по выпуску печатных 

версий элективного курса 

Курс рассчитан на 35 часов ( 1 час в неделю) и основан на авторских курсах «Основы 

программирования на Python»,  

http://younglinux.info/python.php (http://window.edu.ru/resource/825/76825) 

http://younglinux.info/algorithm,  

http://younglinux.info/sites/default/files/plan_12_II.pdf 

http://younglinux.info/sites/default/files/lablin_eduprog_2011.pdf 

В курсе предлагается использовать задачную методику . Курс разбит на темы, каждая тема 

сопровождается минимальным теоретическим введением и несколькими десятками задач. 

Автоматическая система проверки на сайте: http://informatics.mccme.ru. Просмотр сданных 

решений. Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из их умственных 

способностей и психологического настроя к программированию, Задачи каждому ученику 

выдаются адресно. задачи для каждого ученика посильные, т.е. он заведомо уверен в своем 

успехе. 

2.Планируемые результаты 

Личностные: 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

Предметные: 

- знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

- знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

- иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python? 

- знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

- иметь представление о величине, ее характеристиках, 

- знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

- знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных, 

- иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь, 

- иметь представление о составе арифметического выражения;  

- знать математические функции, входящие в Python, 

- иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях и 

функциях, 

- уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые 

могут в них входить, 

- знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

- иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

- уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

- уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

- иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-

ориентированного языка высокого уровня, 

- знать правила описания процедур и функций в Python  и построение вызова процедуры, 

- знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными, 

- знать  область действия описаний в процедурах, 

- иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

- владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

- знать, как c с помощь. Списков  определять в программе тип «массив»,  «матрица» 

- знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

- уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и матриц, поиска в упорядоченном 

массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых массива 

- уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 
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- решать основные алгоритмические задачи, представленные в пояснительной записке,  в среде 

Python. 

            3.Содержание программы 

История языков программирования. Компиляция и интерпретация. 

Знакомство с Python и средами программирования. 

Типы данных в программировании. Определение переменной. 

Ввод данных с клавиатуры.  

Логические выражения.  

Условный оператор. Инструкция if. 

Множественное ветвление. 

Цикл While и For. 

Строки как последовательности символов. 

Списки — изменяемые последовательности. Массивы. 

Основные задачи обработки массивов: поиск, сортировка, реверс, ... 

Введение в словари. 

Функции в программировании. Параметры и аргументы функций.  

Локальные и глобальные переменные. Процедуры. 

Файлы. Чтение текстового файла. Запись в файл. 

Алгоритм Евклида (нахождение наибольшего общего делителя)  

Вычисление факториала на языке программирования Python  

Двоичный (бинарный) поиск элемента в массиве  

Замена элементов в списке  

Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную  

Решето Эратосфена - алгоритм определения простых чисел  

Сортировка выбором (поиск минимума и перестановка)  

Сортировка методом пузырька   

Сумма и произведение цифр числа  

Тестирование простоты числа методом перебора делителей  

Числа Фибоначчи (вычисление с помощью цикла while и рекурсии)  

4.Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 

История языков программирования.. Язык Python. 

Простейшие программы. Реализация вычислений и 

ветвлений. 

6 

2 
Реализация циклических, вспомогательных алгоритмов 

алгоритмов. Рекурсия. 
7 

3 Словари. Массивы. Обработка массивов 8 

4 Символьные строки. Обработка символьных строк. 7 

5 
Матрицы. Ввод, вывод, обработка матриц.  

Чтеие и запись текстовых файлов. 
5 

6 Резерв времени 2 

 Итого: 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕАЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 
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Данная программа внеурочной деятельности «Реальная математика» подготовлена для 

учащихся 9 классов. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2-го поколения. В 

рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных и метапредметных. Среди предметов, формирующих интеллект, математика 

занимает первое место. Хорошая математическая подготовка нужна всем выпускникам школы. 

Тем же учащимся, которые в школе проявляют выраженный интерес к математике, необходимо 

представить дополнительные возможности, способствующие их математическому развитию. 

При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: 

доступности, преемственности, практической направленности, учёта индивидуальных 

способностей и посильности. При реализации содержания программы учитываются возрастные 

и индивидуальные возможности подростков, создаются условия для успешности каждого 

ребёнка. 

Разработка данного курса обусловлена отсутствием в курсе алгебры и геометрии 9 

класса тем, рассчитанных на повторение в полном объёме математики 5-9 классов. 

Цель курса: обобщить и систематизировать знания учащихся по всем разделам математики с 5 

по 9 классы, подготовить к успешной сдаче экзамена. 

Задачи курса: 
 Формировать общие умения и навыки по решению задач ипоиску этих решений; 

 Развивать логическое мышление учащихся; 

 Оказать помощь в подготовке к сдаче ГИА; 

 Дать возможность проанализировать свои   способности; 

 Формировать навыки исследовательской деятельности; 

 Воспитывать целеустремлённость и настойчивость при решении задач. 

Методы и формы обучения 

Для работы с учащимися используются следующие  формы работы: лекции, практические 

работы, тестирование, выступления с докладами: «защита решения», «вывод формул», 

«доказательство теорем». 

Задания  направлены на проверку таких качеств математической подготовки 

выпускников, как: 
 уверенное  владение  формально-оперативным  алгебраическим аппаратом;   

 умение  решить  планиметрическую  задачу,  применяя  различные теоретические 

знания курса геометрии; 

 умение  решить  комплексную  задачу,  включающую  в  себя  знания  из разных 

тем курса;   

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования;   

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 
1. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

2. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

 

 

Метапредметные 
1. умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 
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2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6. умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

 

Предметные 
1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8. использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9. выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

11. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

12. вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

13. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

14. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

15. решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16. извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

18. выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19. строить речевые конструкции; 

20. изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой 

бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, 

участка земли и др.; 

21. выполнять вычисления с реальными данными; 
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22. проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты. 

 

Содержание программы 

1. Введение (2 ч) 

2. Числа и вычисления (2 ч) 
Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами и 

координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. 

Сравнение  квадратных  корней  и рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые задачи на 

проценты, дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел. 

1. Алгебраические выражения (2 ч) 

Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных выражений, 

по задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с одночленами и 

многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. 

Сокращение алгебраических дробей. Преобразование числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с 

рациональным показателем и их свойства. 

1. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств (6 ч) 
Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. 

Теорема Виета о корнях уравнения. Исследование квадратных уравнений. Дробно-

рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Методы 

решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. Задачи, 

решаемые с помощью уравнений или систем уравнений. Неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств. Множество решений квадратного неравенства. Методы решения 

неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод. 

1. Функции и графики (5 ч) 
Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция,возрастающая на 

отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейнаяфункция и ее свойства. График линейной 

функции. Угловой коэффициентфункции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. 

Квадратичнаяфункция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 

Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков 

функций. Особенности расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций 

в зависимости от значения параметров, входящих в формулы. Зависимость между величинами. 

1. Текстовые задачи (2 ч) 
Задачи на проценты, задачи на движение, задачи на вычисление объема работы, задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы их решения. 

1. Треугольники (4 ч) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный иравносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобиятреугольников. Решение треугольников. Сумма 

углов треугольника.Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. 

Теоремасинусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

1. Многоугольники (2 ч) 
Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

1. Окружность (4 ч) 
Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная втреугольник. Свойства 

описанного и вписанного четырехугольника. Длина окружности. Площадь круга. 

1. Прогрессии: арифметическая и геометрическая (3 ч) 
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Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разностьарифметической 

прогрессии. Формула n-ого члена арифметическойпрогрессии. Формула суммы n-членов 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членовгеометрической 

прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

1. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка 

заданий ГИА-9 (2 ч) 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Дата по плану 

1 Содержание и структура экзаменационной работы, правила 

заполнения бланков, критерии оценки. 

 

2 Анализ экзаменационной работы прошлого учебного года, 

разбор типичных ошибок. 

 

3 Натуральные, рациональные, иррациональные числа.  

4 Соответствия между числами и координатами на координатном 

луче. Сравнение чисел. 

 

5 Формулы сокращенного умножения.  

6 Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 

7 Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения.  

8 Дробно-рациональные уравнения.  

9 Уравнения с двумя переменными.  

10 Системы уравнений.  

11 Задачи, решаемые с помощью уравнений или систем уравнений.  

12 Неравенства с одной переменной. Системы неравенств.  

13 Линейная функция и ее свойства. График линейной функции.  

14 Обратно пропорциональная функция и ее свойства.  

15 Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной 

функции. 

 

16 Степенная функция. Четная, нечетная функция. Свойства 

четной и нечетной степенных функций. 

 

17 Особенности расположения в координатной плоскости 

графиков некоторых функций в зависимости от значения 

параметров, входящих в формулы. 

 

18 Задачи на движение. Задачи на вычисление объема работы  

19 Задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и 

растворах 

 

20 Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

и равносторонний треугольники. 

 

21 Признаки равенства и подобия треугольников. Решение 

треугольников. Сумма углов треугольника. 

 

22 Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора.  

23 Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

24 Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Площадь параллелограмма. 

 

25 Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
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26 Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и 

вписанные углы. 

 

27 Окружность, описанная около треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник. 

 

28 Свойства описанного и вписанного четырехугольника.  

29 Длина окружности. Площадь круга. 

 

 

30 Последовательности. Арифметическая прогрессия.  

31 Формула n-ого члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы n-членов арифметической 

прогрессии. 

 

32 Геометрическая прогрессия. Формула n-ого члена 

геометрической прогрессии. 

 

33-

34 

Решение тренировочных вариантов.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТВОРИ ДОБРО» 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 ФГОС начального общего образования и основного общего образования - 

изменения 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672. 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

18.08.2017 № 09- 1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России; 

 санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10; 

 Устав и локальные акты МБОУ «Родинская  СОШ № 1». 

 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2023 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и 

гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из 

задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно- политической жизни страны и государственной 

деятельности. 

 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2023 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 
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современное качество содержания образования”. 

 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране требуют появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Волонтёрское движение является одной из 

таких форм работы. Поэтому программа волонтерской группы «Досуг» актуальна. 

 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие 

организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим 

специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, 

милосердием. В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 

которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в 

единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в 

данном виде деятельности. 

 

Главная цель волонтерской группы «Досуг» – развитие направления внеурочной 

деятельности - волонтерское движение в школе, активация обучающихся на 

добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Включать обучающихся в активную школьную жизнь, создать 

благоприятную атмосферу для их социализации. 

2. Оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

3. Формировать в детской и юношеской среде навыки социально-

ответственного поведения, а также вести пропаганду здорового образа жизни с помощью 

различных видов деятельности. 

4. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, 

воспитывать доброту, чуткость, сострадание. 

5. Создавать позитивные установки обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

7. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через 

создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

“группы риска”. 

8. Возродить идеи шефства, как средства распространения волонтерского 

движения. 

9. Снизить количество учащихся, состоящих на ВШУ.. 

 

Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности волонтерской группы «Данко» в МБОУ РСОШ 

№ 1 преследует основную идею – воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, 

что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 

уважении к человеку. 

Активная жизненная позиция волонтеров, умение взаимодействовать и включаться в 

деятельность, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. По принципу “равный - равному” волонтеры будут 

передавать сверстникам информацию на классных часах, в выступлениях на сцене, на 

занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут 
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обучаться сами. Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 

положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же 

время толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром: 

 

 во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в 

деятельность, несут ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка 

выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц. опросов, 

анкетирования); 

 во-вторых, передавая информацию своим сверстникам, по принципу “равный - 

равному”, проводя классные часы с тематическими информационными выходами в 

классы, профилактические занятия, профилактические сказки, театрализованные 

конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка. 

 

Направления работы 

 

 экологическое (организация и участие в различных акциях "Покормите птиц 

зимой!», "Посади дерево»", «Мы за чистое село», «Чистый берег») 

 спортивное (организация и проведение мероприятий по сплочению детей и семей 

"Мама, папа, я - спортивная семья!", веселые старты ) 

 патриотическое (классные часы памяти, участие в акции "Бессмертный полк", «Как 

живешь, ветеран?», «Георгиевская ленточка», «Волонтеры Победы» ) 

 социальное (помощь детям в трудных ситуациях, поддержка и включение в 

активную деятельность детей с трудностями в поведении, работа службы медиации, 

лагеря и сборы актива) 

 событийное (подготовка к различным школьным праздникам, флэшмобы, 

челленджы, мастер-классы) 

Все это будет способствовать формированию социальной компетентности и 

духовно- нравственному развитию обучающихся, а также их социализации. 

Программа волонтерской группы «Данко» создана для обучающихся 5 – 9 классов. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Курс рассчитан на 34 часа. 

Возраст – 10 – 16 лет. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а 

также их практической реализации. Практические занятия проводится в форме бесед, игр, 

проектов, интерактивов, тренингов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения программы волонтерской группы «Досуг» 

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные и предметные результаты освоения программы волонтерской группы 

«Досуг» проявляются в: 

 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтёрской деятельности

 собственной и одноклассников. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и 

за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект 

положения о волонтерском отряде, определят идею волонтерского отряда, продумают 

направления работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые 

нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения 

позволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской 

деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические 

знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к 

окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами. Обучающиеся познакомятся с 

основными правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую 

деятельность. Они научатся вести документацию волонтера, создавать различную 

печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках волонтерской 

деятельности. Волонтеры учатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Участие в акциях и конкурсах. Учащиеся разрабатывают акции и 

мероприятия различных направлений, с привлечением родительской общественности; 

организуют «активные перемены». Участвуют в Конкурсах разного уровня по направлению 

своего рода деятельности. 

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда законов РФ касательно 

здравоохранения; пропаганда базовых знаний медицины и гигиены, ведения активного 

образа жизни, Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с 

ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших 

школьников организуют игры на переменах. 

Раздел 6. Благотворительная деятельность волонтера. Обучающиеся определяют 

круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными 

возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтёры 

оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. 
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Ожидаемые результаты 

Обучающиеся 

будут знать: 

· историю волонтерского движения в России и в мире; 

· права и обязанности волонтеров, 

· основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

· основные формы работы 

волонтеров, Обучающиеся 

будут уметь: 

· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих

 категорий нуждающихся в помощи; 

· проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек; 

· проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

· аргументировано отстаивать свою позицию; 

· адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

· издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

· формировать собственное портфолио; 

· принимать общечеловеческие ценности. 

Критерии оценки волонтёрской деятельности 

учащихся Активность участия. 

Умение спланировать работу. 

Умение проводить профилактическую работу в школьном 

коллективе Самостоятельность 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Темы Кол-во час. 

1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда. 

2 

2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 5 

3. Учимся работать с документами. 4 

4. Участие в акциях и конкурсах. 10 

5. Пропаганда здорового образа жизни . 7 

6. Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие. 6 

Итого  34 

 

Учебная нагрузка регламентируется Уставом, учебно - тематическими планами 

дополнительных общеобразовательных программ в академических часах. 

Групповые занятия: 1 раз в неделю 

Режим занятий: 

Занятия    проводятся по расписанию, утверждённому руководителем 

учреждения, продолжительность занятий 2 часа с перерывом 10 мин. Продолжительность 

для отдыха детей (Сан Пин 2.4.4.31 72-14 –санитарно - эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования.) 

Режим работы в период школьных 

каникул. Занятия в объединениях 

проводятся: 

- по учебному графику программы в форме учебных занятий с возможностью 

временного изменения расписания с учётом удобства обучающихся. 

-по временному утвержденному расписанию, в форме экскурсий, походов, учебно- 

тренировочных сборов, акций. 
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Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности среднего образование под редакцией   Г.А.Колодницкого, В.С.Кузнецова, 

М.В.Маслова 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности МБОУ РСОШ №1 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-03, статья 11 

(п.1,2,3) «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; статья 12 (п.1, 3,5) 

«Образовательные программы»; 

 концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(2009) М, Просвещение 

   Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»;  

   Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»;  

  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО»;  

  Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ РСОШ № 1;   

    Уставом МБОУ РСОШ №1 и регламентирует порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, 

так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по лёгкой атлетике различного масштаба. 

1.3.Авторская программа рассчитана на 34часа 

1.4. Срок реализации программы 1 год. 

        1.5 Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся 

сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия 

по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 1 часу в неделю. 
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Формы и методы, используемые для организации учебного процесса: 

  методы обучения: практический, словесный, наглядного восприятия; 

  способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный; 

  формы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

 В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов воспитанников, 

участие в школьных и районных соревнованиях. Запланированы воспитательные задачи: 

приучение к сознательной дисциплине, воспитывать такие качества, как самообладание, 

чувство товарищества, общительность, смелость, воля к победе. 

1.2 Цельи задачи . 

 Цель: развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

  освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

  освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

 Задачи: 

  укрепление здоровья и содействие правильному  физическому развитию школьников; 

  обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях; 

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

 подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по легкой 

атлетике для общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 34часа.  Программа составлена для 7-11 классов 

общеобразовательной школы. 

 

  3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Легкая атлетика» является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Легкая атлетика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками даватьэмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.Слушать и понимать речь 

других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски 

занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

В результате изучения раздела «Легкая атлетика» во внеурочной деятельности учащиеся 

должны    

Характеризовать 

 значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей; 

 прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

 расширение знаний по вопросам правил соревнований; 

 правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой; 

 названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

 технику выполнения легкоатлетических упражнений; 

 типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей; 

 контрольные упражнения для оценки физической подготовленности; 

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние 

 дистанции, прыжках в длину и в высоту с разбега. 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

 лёгкой атлетики. 
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Уметь 

 

 соблюдать меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой; 

 

 технически правильно выполнять легкоатлетические и контрольные  

 упражнения; 

 контролировать своё самочувствие на занятиях лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. 

Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите 

Родины. 

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических 

упражнений. Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого возраста вид спорта, 

имеющий прикладное значение. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за 

кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных 

процедур, гигиена одежды, обуви и мест занятий 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования 

спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 

Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. 

упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой скорости и 

направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения;прыжковые упражнения: прыжки 

в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие;силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног; 

гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза;упражнения с предметами: со скакалками и 

мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, 

кувырки, стойки; подвижные игры и эстафеты.  

Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 1. Изучение техники 

спортивной ходьбы (ознакомление с техникой, изучение движений ног и таза, изучение работы 

рук в сочетании с движениями ног). 

2. Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений ног и таза, изучение 

работы рук в сочетании с движениями ног.  Низкий старт, стартовый разбег). 

3. Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с техникой, изучение техники 

бега по прямой, изучение техники высокого старта, выполнение стартовых положений, 

поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу, изучение техники низкого старта 

(варианты низкого старта), установление стартовых колодок, выполнение стартовых 

команд).По дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение техники низкого старта на 

повороте, изучение техники финиширования, совершенствование в технике бега, бег 60 м). 

4. Обучение технике эстафетного бега  (Встречная эстафета. Совершенствование техники 

эстафетного бега). 

5. Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м.Бег на средние дистанции 400-

500 м.Бег с ускорением.Бег в медленном темпе (2-2,5 мин).Стартовый разгон.  Челночный бег 3 
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х 10м и 6 х 10 м.Повторный бег 2х60 м. Равномерный бег 1000-1200 м.Кросс в сочетании с 

ходьбой до 800-1000 м.Кроссовый бег 1000 м.Челночный бег 3х10 м.Ходьба и бег в течение 7-8 

мин.Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой). 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану спортивных 

мероприятий. 

 

 

 Тематическое планирование   

 

 

№п/п 

 

Содержание занятий 

 

Кол-во часов 

Всего   теория         практика 

1. Вводное занятие. План работы кружка. Правила 

поведения и ТБ в кружке. Значение легкоатлетических 

упражнений для подготовки к трудовой деятельности, 

к защите Родины. 

1 1  

2. Лёгкоатлетическая разминка.  1  1 

3. Высокий старт. Бег с ускорением 1  1 

4. Повторный бег. 1  1 

5. Низкий старт. Бег на короткие дистанции 1  1 

6. Развитие гибкости 1  1 

7. Бег «под гору», «на гору» 1  1 

8. Бег на короткие дистанции: 30, 60, 100м 1  1 

9. Техника метания мяча 1  1 

10. Техника эстафетного бега 4х40м 1  1 

11. Метания мяча на дальность 1  1 

12. Техника спортивной ходьбы 1  1 

13. ОФП – подвижные игры 1  1 

14. Специальные беговые упражнения 1  1 

15. Бег на короткие дистанции 60, 100м – зачёт 1  1 

16. Бег на средние дистанции 300-500 м. 1  1 

17. Бег на средние дистанции 400-500 м. 1  1 

18. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. 1  1 

19. Гигиена спортсмена и закаливание. 1 1  

20. Повторный бег 2х60 м.  1  1 

21. Равномерный бег 1000-1200 м. 1  1 

22. Технике эстафетного бега   1  1 

23. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 1  1 

24. Кроссовая подготовка 1  1 

25. Круговая тренировка 1  1 

26. Бег на средние дистанции 300-500м 1  1 

27. Подвижные игры и эстафеты 1  1 

28. Экспресс-тесты 1 1  

29. История развития легкоатлетического спорта. 1 1  

30. Развитие координации 1  1 

31. Спортивная ходьба 1  1 

32. ОФП - подтягивания 1  1 

33. Низкий старт, стартовый разбег 1  1 

34. Экспресс-тесты 1  1 

 Всего: 34 4 30 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БАСКЕТБОЛ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности. Основное и среднее образование под редакцией   А.Н.Каинова 

Программа рассчитана на 68часов.  Программа составлена для 7-11 классов 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности МБОУ РСОШ №1 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-03, статья 11 

(п.1,2,3) «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; статья 12 (п.1, 3,5) 

«Образовательные программы»; 

 концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(2009) М, Просвещение 

   Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»;  

   Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»;  

  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО»;  

  Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ РСОШ № 1;   

    Уставом МБОУ РСОШ №1 и регламентирует порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, 

так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба. 

1.3.Авторская программа рассчитана на 68часов 

1.4. Срок реализации программы 1 год. 

        1.5 Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся 

сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия 

по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 1 часу в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 
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Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

Формы и методы, используемые для организации учебного процесса: 

  методы обучения: практический, словесный, наглядного восприятия; 

  способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный; 

  формы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов воспитанников, участие в 

школьных и районных соревнованиях. Запланированы воспитательные задачи: приучение к 

сознательной дисциплине, воспитывать такие качества, как самообладание, чувство 

товарищества, общительность, смелость, воля к победе. 

 

Средства обучения: общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия); 

специфические средства (физические упражнения). 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы:развитие физических качеств, совершенствование двигательных умений и 

навыков в игре в баскетбол. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основныхзадач: 

 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

игрового навыка; 

 обучение основам техники и тактики игры; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 Отличительная черта баскетбола – это вид спорта, направленный на развитие всех 

качеств, позволяющих развиться гармоничной личности. Направленность тренировочного 

процесса на всех этапах подготовки юных спортсменов определяется с учетом сенситивных 

(благоприятных) периодов развития физических качеств. 

 

  3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

Формирование универсальных учебных действий 

 

УУД Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знания о физической культуре 

Личностные, 

коммуникативные 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
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гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины баскетбола, 

применять их в процессе игры со своими сверстниками; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные. 

коммуникативные, 

регулятивные 

• использовать занятия кружка и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной  деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении тренировок, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Личностные • выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры 

в баскетбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

 

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум знаний для 

физического самосовершенствования, знание правил игры,  навыки  простейшего  судейства.  

Научится  играть в баскетбол. Будут сформированы коммуникативные способности, то есть 

умение играть в команде. 

К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

 

Знать: 

 работу сердечно-сосудистой системы, понятие о телосложении человека. 

 основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.  Какие бывают нарушения 

правил. Жесты судей. 

 гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

 способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями. 

      Уметь: 

 выполнять передачу мяча одной рукой снизу. Передачу мяча одной рукой сбоку. 

 выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестныйшаг, поворот, 

перевод мяча перед собой. 

 броски одной и двумя руками в прыжке.  

 броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого расстояния и среднего.  
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 броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от 

головы. 

 штрафной бросок одной и двумя руками от головы. 

 вырывание и выбивание,перехват,накрывание. 

 применять в игре командное нападение.  

 взаимодействовать с заслоном, а так же применять  индивидуальные, групповые  и 

командные действия в защите в игре баскетбол. 

 Использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в повседневной 

жизни для включения занятий  спортом в активный отдых и досуг. 

  

Учащиеся будут уметь демонстрировать 
  

 броски по кольцу с расстояния 1 м. 

 броски со средних и дальних дистанций. 

 броски по кольцу после ведения. 

 передачи мяча в парах. 

 передачи мяча в движении. 

 обводка стоек. 

 передача и ловля мяча от стены за 30 сек. 

 штрафной бросок. 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. Содержание видов спортивной 

подготовки определено исходя из содержания примерной федеральной программы (Матвеев 

А.П., 2008) и  комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI классов 

(В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2008). При этом большое внимание уделяется 

упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и тактико-техническим 

действиям баскетболиста. 

Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. Развитие 

баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола. 

 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий баскетболом.     Форма 

одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие 

сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

 

                                   Общая и специальная физическая подготовка. 

     Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения при 

нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Костно-

мышечная система, ее строение, функции. 

    Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия при нападении 

с мячом и без мяча. Индивидуальные действия при нападении.  

    Гигиенические основы режима труда  и отдыха юных спортсменов. Совершенствование 

техники передвижений. 

     Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы  полета мяча. Взаимодействие двух игроков  - «заслон в движении». 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Сочетание выполнения 

различных способов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. Взаимодействие трех 

игроков  - «скрестный выход». Чередование упражнений на развитие специальных физических 

качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. Скрытые 
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передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол. Применение изученных 

взаимодействий в условиях позиционного нападения. Применение изученных взаимодействий в 

условиях личного прессинга. Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и 

судейская практика. Бросок мяча над головой (полукрюк, крюк). 

    Систематический врачебный контроль за юными спортсменами.  Командные действия в 

нападении. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости 

от ситуации на площадке. Инструкторская и судейская практика. 

     Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом кругом. Сочетание 

выполнения бросков мяча из различных точек в условиях жесткого сопротивления. Выбор 

места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при блокировке. Противодействие 

взаимодействию двух игроков – «заслону в движении». 

    Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой помощи при 

несчастных случаях.  Бросок мяча в движении с одного шага. Блокировка при борьбе за 

овладение мячом, отскочившим от щита.  

Основы техники и тактики игры 

     Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение технических 

приемов. Общая характеристика спортивной тренировки.  Совершенствование техники 

передачи мяча. Сочетание способов передвижения с выполнением различных технических 

приемов в усложненных условиях. Действия одного защитника против двух нападающих.  

     Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением направления 

движения. Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от действий 

и расположения нападающих. Многократное  выполнение технических приемов и тактических 

действий. 

     Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в спортивной 

тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе игры. Применение изученных взаимодействий в системе быстрого 

прорыва.  

    Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая подготовка в процессе 

тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. Противодействие игрокам 

различных игровых функций при разных системах игры в нападении. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. 

     Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 

Организация командных действий по принципу выбора свободного места с использованием 

изученных групповых взаимодействий. 

    Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными способами после 

выполнения других технических приемов. 

    Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 

Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника овладения мячом. 

Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному заслону».    

    Сущность и назначение планирования и его виды.  Совершенствование техники броска мяча 

изученными способами.  

 

Содержание программы 

 Раздел 1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 3 часа 

  

      Тема 1. .Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Работа сердечно-сосудистой системы. Особенности полового созревания у девочек.  Понятие о 

телосложении человека. 

      Тема 2. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 
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      Тема 3.  Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. 

Овладение и совершенствование двигательными действиями: перемещением, изменением 

направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом баскетболиста, 

передачами, ведением и бросками. Сочетание рывков с финтами. 

      Тема 4.  Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.  Какие бывают нарушения 

правил. Жесты судей.  Требования к технике безопасности на занятиях по баскетболу. 

Проведение соревнований по баскетболу. 

  

Раздел 2. Физическое совершенствование со спортивной  направленностью -  51 часов 
       1. Общая и специальная физическая подготовка -  20  часов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, упражнения 

на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из различных исходных 

положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов, рывки вперед, 

челночный бег, эстафеты с быстрым изменением характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с 

доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, прыжки 

вверх с подтягиванием коленей. 

       2. Основы техники и тактики игры - 35 часов 

Описание технических приемов в передачах мяча, ведении и бросках по кольцу. Описание 

тактических приемов, взаимодействий. 

Ведение мяча правой и левой рукой, переводы мяча вокруг туловища, с обеганием стоек, 

прыжками, подлезаниями. 

Броски и ловля мяча  в стену за 30 сек. Различные передачи в парах одного или двух мячей. 

Броски мяча в щит после ведения, броски в кольцо после ведения. Броски в кольцо из 

различных точек, штрафной бросок. Ловля после отскока от щита. 

Тактические действия в защите: держание игрока с мячом, вырывание и выбивание мяча, 

держание игрока с мячом при передачах, при ведении мяча, при броске в корзину. Личная 

система защиты. Командное нападение. Индивидуальные, групповые и командные действия в 

защите. Вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание. 

Тактические действия в нападении: приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный 

шаг, поворот, перевод мяча перед собой. Бросок одной и двумя руками в прыжке. 

 

Раздел 3. Способы спортивно- тренировочной деятельности  - 14 часов 

  

         1.Контрольные  игры и соревнования. - 2 часа 

 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4. 5х5. 

 

       2. Контрольные испытания.- 2 часа 

 броски по кольцу с расстояния 1 м. 

 броски со средних и дальних дистанций. 

 броски по кольцу после ведения. 

 передачи мяча в парах. 

 передачи мяча в движении. 

 обводка стоек. 

 передача и ловля мяча от стены за 30 сек. 

 штрафной бросок. 

  

   3. Соревновательная деятельность. Судейская и инструкторская практика.-  10 часов 

 Посещение спорткомплекса «Урожай». 
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Товарищеские встречи команд  других школ, судейская и инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

Участие в соревнованиях по баскетболу в зачет районной спартакиады школьников. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов (тем) 
  

Количество часов 

1 Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 3 

2 Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной направленностью: 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 основы техники и тактики игры. 

  

51 

16 

35 

3 Способы спортивно-тренировочной деятельности: 

 контрольные игры и соревнования; 

 контрольные испытания; 

 соревновательная деятельность. 

14 

2 

2 

10 

4 Всего часов 

  

68 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Универсальные учебные действия — это совокупность способов действия учащихся, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия группируются по трём направлениям 

 познавательные  учебные действия  —  совокупность способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации; 

 коммуникативные  учебные действия  —  совокупность способов 

осуществления продуктивного общения и совместной деятельности; 

 регулятивные  учебные действия  —  совокупность способов действий, 

обеспечивающих организацию, регулирование и коррекцию самостоятельной учебной 

деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. В урочной деятельности связь универсальных учебных действий с 

предметным содержанием отображена в рабочих программах по предметам как часть 

планируемых результатов (метапредметных), которые в формулировках результатов выделены 

курсивом. Также механизмы  формирования определяются формами организации учебной 

деятельности, используемыми методами и технологиями как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Для организации оценки сформированности универсальных учебных действий могут 

быть использованы показатели, представленные в таблицах № 7-9  «Примерные показатели 

оценки сформированности универсальных учебных действий». Данные показатели могут 

составлять основу для форм оценки и самооценки сформированности универсальных учебных 

действий. 
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Особенности оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых  обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. Для 

оценивания результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности используются 

такие формы контроля, как проект и исследовательская работа. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ РСОШ  № 1; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ РСОШ  № 1, в том 

числе Совета школьников и утверждена педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ РСОШ  № 1 внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 
Содержание    воспитания    обучающихся в МБОУ РСОШ  № 1 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 традиционные российские духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ РСОШ  № 1 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 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. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

  Цель воспитания: 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских 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 МБОУ РСОШ  № 1 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
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образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
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тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

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. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

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 
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выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 
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проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
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российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Уклад Школы. 

Процесс воспитания в МБОУ РСОШ  № 1 основывается на следующих   принципах 

взаимодействия  педагогов и школьников: 

 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 Ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли  детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 Организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
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совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

В гимназии сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- 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 школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 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. 

МБОУ РСОШ  № 1 находится в центре села Родиноо, в шаговой доступности от других 

образовательных организаций, культурных, спортивных и социальных учреждений села. 

Социокультурное   окружение школы – Детская школа искусств, Дом культуры, кинотеатр 

«Юность», районный музей, центральная библиотека, стадион «Урожай»,  физкультурно-

оздоровительный комплекс, Детско-юношеская спортивная школа.  

Сотрудничество с партнёрами проявляется в совместной реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы, что способствует расширению круга общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получать социальный опыт, способствует 

развитию личностного потенциала, позволяет оптимизировать получение учащимися 

комплексного уровня образовательных услуг. 

В с. Родино проживает высокий процент людей, имеющих высшее и средне-специальное 

образование, работающих в государственных и муниципальных учреждениях. Родители 

учащихся осознают необходимость получения детьми образования повышенного уровня, 

обеспечивающего становление высококультурной и разносторонней личности. Поэтому в 

течение многих лет воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных 

и творческих событий и достижений, традиции патриотических и военно-спортивных 

мероприятий, содействует развитию детско-юношеской организации «Звёздная галактика». 

 

 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ 

РСОШ  № 1 принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный спортивный клуб. 

4. Юнармия. 
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Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и школьного знамени;  

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности 

на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 

эффективность решения проблем. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

Нормы этикета обучающихся МБОУ РСОШ  № 1: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс 

и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа 

– опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь 

ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, 

письменные и чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во 

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. 

Если хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во 

время обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать 

других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и 

жесты недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

2.1.1. Модуль «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 
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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 учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2.1.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов 

внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – ДООП):  

занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», программа «Я пешеход и пассажир», курс внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» 6-11 класс, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ВПК «Рубеж».  

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: курс внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» 4 класс, курс внеурочной 

деятельности «Расскрываем секреты текста» 4 класс, курс внеурочной деятельности «Я 

исследователь» 1-4 класс, курс внеурочной деятельности «Эрудит» 5 класс, курс внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» 5-9 класс, курс внеурочной деятельности 

«Биология. Проектно-исследовательская деятельность» 5-9 класс, курс внеурочной 

деятельности «Основы исследовательской деятельности» 10-11 класс, курс внеурочной 

деятельности «Первая помощь» 8-11 класс;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

курс внеурочной деятельности «Домисольки» 1-4 класс, курс внеурочной деятельности 

«Весёлые нотки» 5-9 класс курс внеурочной деятельности «Декоративно - прикладное 
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творчество» 5-8 класс, курс внеурочной деятельности «Основы ИЗО» 5-6 класс, «Мир в 

объективе» 7-8 класс; ДООП «Техническое моделирование» 5-9 класс, ДООП «Робототехника» 

3-4 класс;  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: ДООП «Футбол», ДООП 

«Баскетбол», ДООП «Шахматы». 

 

2.1.3. Модуль «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, 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 образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 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) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 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; 



1180  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 2.1.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие  (театрализованные,  музыкальные,  

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 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 др.), 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 педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 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; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
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поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) 

в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 
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 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 
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2.1.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 
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 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 

др.). 

2.1.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

  2.1.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
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индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

2.1.12. Модуль «Трудовая деятельность». 

  Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в Школе 

предусматривает: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы 

воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

 умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, 

занятиях внеурочной деятельности; 

 физический труд на учебных занятиях по технологии. 

Общественно-полезный труд: 

 шефство над младшими; 

 шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

 благоустройство класса, школы, села; 

 благоустройство пришкольной территории: посадка аллеи выпускников, акция «Сад 

памяти» и т.п.; 

 шефство над историческими памятниками; 

 экологические субботники, акции; 

 акция «Чистая школа» (раз в четверть). 

Производительный труд: 

 трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив клумб; помощь в уборке 

школы после ремонта;  

 деятельность на пришкольном учебно-опытном участке, в школьной теплице; 

 плетение маскировочных сетей для участников СВО; 

 изготовление элементов для тематического оформления классных кабинетов, коридоров, 

рекреаций, окон к различным праздничным и памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

 самообслуживание; 

 подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание порядка на рабочем месте; 

 дежурство в классном (учебном) кабинете; 

 дежурство по школе, по столовой. 

 

2.1.13. Модуль «Школьный музей». 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, 

охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела; 
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 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 

проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе 

музея либо по классам с использованием материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных 

дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-

экскурсии. 

2.1.14. Модуль «Детские общественные объединения». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь  другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа по проведению культурно-

развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории школы; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории, и т.п);  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения - имеет эмблему, флаг, гимн, отражающих содержательность ОУ).  

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Особенностью 

организуемого в школе воспитательного процесса является его построение на содержании 

деятельности Первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 

Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия.  

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ может стать 

любой обучающийся старше 6 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в 

команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых 

задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.  

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в 

рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. 

В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного». Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 
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книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.  

2.1.15. Модуль «Школьные медиа». 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и 

форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 

экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 

интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, 

конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы 

урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-

путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров. 

 школьная интернет-группа МБОУ РСОШ № 1 (сообщество в Сферуме) - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

2.1.16. Модуль «Школьный театр». 

На базе школы работает театральная студия «Премьера». Школьный театр – это то 

место, где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, что способствует его 

самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где произойдет 

становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к 

общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью 

движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой 

сфере деятельности.  

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный 

процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека.  

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с 

основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, 

необходимых для звукового, музыкального, светового оформления спектакля, проведение 

уроков актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля.  

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы творческой 

самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный опыт актёрской 

и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием произведения. 

Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль. 

2.1.17.  «Экскурсии, походы».     

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Кадровое обеспечение. 
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 

Должность Кол-во 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 с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 
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Организует воспитательную работу в Школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в Школе. 

Курирует деятельность Школьного ученического 

самоуправления волонтёрского объединения. Курирует 

деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 
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Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. Обеспечивает сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Старшая 

вожатая, 

 куратор РДДМ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДДМ. Вовлекает обучающихся, 

состоящих на различных видах учета в программы 

различные мероприятия. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Вовлекает обучающихся, состоящих на различных 

видах учета в программы дополнительного 

образования. 

Классный  

руководитель 

33 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

60 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений и НКО, деятельность 

которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив учащихся ОО, осуществляет сопровождения 

детских социальных проектов. Организует 

взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациями по предупреждению негативного и 

противоправного поведения обучающихся. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ РСОШ № 1  36 человек основных 

педагогических работников, из них 88 процентов имеют высшее педагогическое образование, 

42 процента – высшую квалификационную категорию, 34 процента – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, педагог-дефектолог, педагог-

логопед. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 25 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ЗП, участковый, специалисты Родинского краеведческого 

музея, работники детской районной библиотеки. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ РСОШ № 1 обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 
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 Положение о школьном методическом объединении; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьной форме; 

 Положение о ТПМПК; 

 Положение о школьном наркологическом посте; 

 Положение о школьной медиатеке; 

 Положение об организации дополнительного образования; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном спортивном клубе; 

 Положение о школьном музее; 

 Положение о школьном театре. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные          программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие 

занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на         дому 

Организация бесплатного двухразового питания 

(ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога- психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые

 и индивидуальные занятия. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в школе являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

учителя школы ориентируются: 

– на формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Оказание медицинской помощи проводится в специализированном медицинском 

кабинете. Данные обучающиеся обеспечены льготным питанием. Оказание психологической 

помощи осуществляется педагогом- психологом. В школе проводятся групповые 

коррекционные занятия по развитию интеллектуальных способностей обучающихся. В школе 

обеспечены условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен доступ в здание школы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4  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. 

 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ РСОШ № 1 
1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в  
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МБОУ РСОШ № 1 

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 жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

производится посредством участия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

экологических акциях по сбору макулатуры. 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ РСОШ № 1 осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено 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 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 
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Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 

образа  жизни в соответствии с определением ФГОС  начального общего образования  

- комплексная  программа  формирования  у обучающихся знаний, установок, 

личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психологического  здоровья  как одной  из  ценностных составляющих,  

способствующих познавательному  и  эмоциональному  развитию ребенка. 

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского 

общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  

культура, безопасность  человека  и государства. 

Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового  и  экологически  безопасного  образа жизни, 

вести работу по экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  

духовного  развития, информации,  красоты,  здоровья,  материального  благополучия. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 

образа  жизни  при  получении  начального общего образования cформирована с 

учетом факторов,  оказывающих  существенное  влияние на состояние здоровья детей: 

–  неблагоприятные экологические,  социальные  и экономические условия; 

–  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  которые 

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к 

последнему  году  обучения; 

–  чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной к  ним  инертности  по  

своей  природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между воздействием и  

результатом, который  может быть значительным, достигая нескольких лет,  и  тем  

самым  между  начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных 

популяционных  сдвигов в  здоровье детей  и  подростков  и  всего населения страны  в 

целом; 

–  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему  

здоровью,  существенно  отличающиеся  от  таковых  у  взрослых,  что  связано  с  

отсутствием у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьезными  

хроническими заболеваниями)  и  восприятием  ребенком  состояния  болезни  

главным  образом  как ограничения  свободы  (необходимость  лежать  в  постели, 

болезненные уколы). 
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 Наиболее  эффективным  путем  формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  организуемая 

взрослыми  самостоятельная  работа  школьников, способствующая  актив ной и 

успешной социализации  ребенка  в  образовательной  организации,  развивающая  

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной  

организации режима дня  и  двигательной  активности, питания, правил  личной 

гигиены. Однако  только  знание  основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  

не гарантирует  их  использования,  если  это  не  становится  необходимым  условием 

ежедневной жизни  ребенка в  семье и образовательной организации. 

 При  выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические  и  психофизиологические  характеристики  детей  младшего  

школьного возраста,  опираться  на  зону актуального развития. Необходимо   исходить 

из того, что формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  

необходимый  и обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  

образовательной  организации, требующий  соответствующей  экологически  

безопасной,  здоровьесберегающей организации  всей  жизни  образовательной  

организации,  включая  ее  инфраструктуру, создание  благоприятного  

психологического  климата,  обеспечение  рациональной организации  учебного  

процесса,  эффективной  физкультурнооздоровительной  работы, организации  

рационального питания. 

 Одним  из  компонентов  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их 

родителями  (законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных 

представителей) к совместной работе с  детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья  обучающихся. 

 Разработка  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится 

на основе  научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  

социокультурной адекватности, информационной  безопасности и  практической  

целесообразности. 

 Цели  и  задачи программы 

 Основная  цель  настоящей  программы  –  сохранение и  укрепление физического, 

психологического и  социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  

познавательному  и эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  

результатов  освоения основной образовательной  программы начального общего  

образования.  

 Задачи программы: 

 –  сформировать представления об основах экологической  культуры на примере 

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  

и окружающей  среды; 

 –  сформировать представление  о  позитивных и негативных факторах, влияющих на  

здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных и  негативных эмоций, 

получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в  

азартных играх; 

 –  дать  представление  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  о 

негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  

активность, инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  

и  причинах возникновения зависимостей  от табака, алкоголя, наркотиков  и  других  

психоактивных 

 веществ,  об их  пагубном  влиянии на здоровье; 

 –  сформировать  познавательный  интерес и  бережное отношение к  природе; 
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 –  научить школьников  выполнять правила личной  гигиены и  развить готовность на 

их  основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 –  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме, 

структуре,  полезных  продуктах; 

 –  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребенка  составлять,  анализировать  и 

контролировать свой  режим дня; 

 –  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения  в  экстремальных  ситуациях; 

 –  сформировать  навыки  позитивного общения; 

 –  научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих 

сохранять  и  укреплять  здоровье; 

 –  сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам  состояния  здоровья,  в  том числе связанным с особенностями  роста и  

развития. 

 Основные направления программы 

 На этапе начальной школы на  первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов 

универсальных  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений, 

социальных норм  поведения,  направленных на  сохранение  здоровья  и  обеспечение  

экологической безопасности  человека и природы. 

 Формируется  личный  опыт самоограничения  при решении ключевого  противоречия 

экологического  сознания  этого  возраста  «хочу  –  нельзя»  и  его  эмоционального 

переживания. 

 Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

 Основные  виды  деятельности  обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная,  игровая,  рефлексивнооценочная,  регулятивная,  креативная, 

общественно полезная. 

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

 Основные формы  организации внеурочной деятельности:  развивающие ситуации 

игрового и  учебного  типа. 

 Основные  направления  системной  работы  по  формированию  экологической 

культуры, здорового  и безопасного  образа жизни: 

 –  создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры 

образовательной организации;  

 –  организация  учебной и  внеурочной деятельности обучающихся; 

 –  организация  физкультурнооздоровительной  работы; 

 –  реализация дополнительных  образовательных  курсов; 

 –  организация  работы с родителями  (законными представителями). 

 Модель организации работы МБОУ РСОШ №1  по реализации программы 

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть реализована в  два этапа. 

 Первый  этап  -  анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательной 

организации  по данному  направлению, в  том числе по: 

 –  организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и  профилактике вредных  привычек; 

 –  организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы 
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 просветительской  работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными  представителями); 

 –  выделению  приоритетов  в работе  образовательного образовательной  организации 

с  учетом  результатов  проведенного  анализа,  а  также  возрастных  особенностей 

обучающихся  при  получении  начального  общего  образования. 

 Второй  этап  -  организация  просветительской,  учебновоспитательной  и 

методической  работы образовательной организации  по данному  направлению. 

 1.  Просветительская,  учебновоспитательная  работа  с  обучающимися, 

 направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

 –  внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной  деятельности  либо включаться  в  учебный  процесс; 

 –  лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения, 

сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  профилактике  вредных  

привычек; 

 –  проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  экологических  троп,  праздников  и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганд у 

здорового  образа жизни; 

 –  создание  в  школе  общественного  совета  по  реализации  Программы, 

 включающего  представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  

родителей (законных  представителей),  представителей  детских  физкультурно-

оздоровительных клубов,  специалистов  по охране  окружающей  среды. 

 2.  Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и 

родителями  (законными  представителями),  направленная на повышение 

квалификации работников  образовательной  организации  и  повышение  уровня  

знаний  родителей (законных  представителей)  по  проблемам  охраны  и  укрепления  

здоровья  детей, 

 включает: 

 –  проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских  собраний, педагогических советов  по данной  проблеме; 

 –  приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных 

 представителей)  необходимой  научнометодической  литературы; 

 –  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей 

(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных, 

оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований. 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

РСОШ №1 включает:  

 –  соответствие  состояния  и  содержания  здания и  помещений  образовательной 

организации  экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям  охраны здоровья  и охраны труда 

обучающихся; 

 –  наличие и необходимое  оснащение помещений для  питания  обучающихся; 

 –  оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым 

игровым и  спортивным оборудованием и  инвентарем. 

 Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на 

администрацию  МБОУ РСОШ №1. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,  направленная на 

повышение  эффективности  учебного  процесса,  при  чередовании  обучения  и  

отдыха включает: 
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 –  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объему учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и  

спортивных секциях)  обучающихся  на всех этапах обучения; 

 –  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным 

возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование  методик,  прошедших 

апробацию); 

 –  введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем 

специалистов; 

 –  строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств 

обучения, в том числе компьютеров и  аудиовизуальных  средств; 

 –  индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития 

обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  

индивидуальным образовательным траекториям; 

 –  ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  с  

детьми с ОВЗ. 

 Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности каждого  

педагога. 

 Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической  культуры,  ценности 

здоровья,  здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа  обучающихся, 

направляемая  и  организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами, 

взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной 

социализации  младшего  школьника,  развивает  способность  понимать  свое  

состояние, знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  

двигательной активности,  питания, правил личной  гигиены. 

 Виды учебной  деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

 - ролевые  игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  

деятельность, 

 - социальнотворческая  и общественно полезная  практика. 

 Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы: 

 - исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  деятельность  классной  

или школьной  газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные 

игры, дни  здоровья. 

 Организация  физкультурнооздоровительной  работы,  направленная  на 

 обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального 

физического  развития  и  двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных 

возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и 

формирование  культуры здоровья,  включает:  

 –  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках  физкультуры,  в  секциях  и  т. п.); 

 –  рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий 

 активнодвигательного характера; 

 –  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

 способствующих  эмоциональной  разгрузке и  повышению двигательной  активности; 

 –  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их 

эффективного  функционирования; 

 –  регулярное  проведение  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней спорта,  

соревнований, олимпиад, походов  и  т. п.). 

 Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации,  учителей физической культуры, психологов, а также всех  педагогов. 
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 Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 –  внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных 

образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической  культуры, 

 здорового  и безопасного  образа жизни,  в качестве  отдельных  образовательных  

модулей  или компонентов, включенных  в  учебный  процесс; 

 –  организацию в  образовательной  организации  кружков,  секций, факультативов по 

избранной  тематике; 

 –  проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований, 

конкурсов,  праздников  и  т. п. 

 Эффективность  реализации  этого направления зависит  от  деятельности всех 

педагогов. 

 Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на 

формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни, 

предусматривает  разные  формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  экскурсий,  

организацию тематических  дней  здоровья. 

 Работа с  родителями  (законными  представителями)  включает: 

 –  лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по различным вопросам роста  и  

развития ребенка,  его  здоровья,  факторам, положительно  и отрицательно  влияющим  

на  здоровье детей, и  т. п.; 

 –  организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных 

представителей)  по  проведению спортивных соревнований, дней  здоровья, занятий  

по профилактике вредных  привычек  и  т. п. 

 Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности 

администрации  МБОУ РСОШ №1, всех  педагогов. 

 Критерии  и  показатели  эффективности деятельности  МБОУ РСОШ №1 

 Мониторинг реализации Программы  включает: 

 –  аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека,  правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте;  

 –  отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего 

 показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 –  отслеживание  динамики  травматизма  в  образовательной  организации,  в  том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

 –  отслеживание динамики  показателей  количества пропусков  занятий  по болезни; 

 –  включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет 

 образовательной  организации обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об  экологической  культуре,  здоровом  и  безопасном  

образе  жизни. 

 Критерии  эффективной  реализации  Программы  формирования  экологической 

культуры, здорового  и безопасного  образа жизни обучающихся: 

 –  высокая рейтинговая оценка  деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или  региональной  системе образования; 

 –  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 
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 –  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии  друг  к  другу; 

 –  снижение уровня социальной напряженности  в  детской  и  подростковой  среде; 

 –  результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; положительные  

результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности школьников,  анкет  

для родителей  (законных представителей). 

  

 2.5. Программа коррекционной работы 
  

 Цель программы  коррекционной  работы 

  

 Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

начального общего образования направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся  с  трудностями  освоения  образовательной  программы,  а  также  

помощи детям  с  ОВЗ  в  освоении  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования, коррекцию развития  обучающихся, их  социальную 

адаптацию. 

 Дети  с  ОВЗ  -  дети,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению 

образовательных  программ  общего  образования вне специальных условий  обучения 

и воспитания,  т.е.  это  детиинвалиды  либо  другие  дети  в  возрасте  до  18  лет,  не  

признанные в установленном  порядке  детьмиинвалидами,  но  имеющие  временные  

или  постоянные отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  

нуждающиеся в  создании специальных  условий обучения и  воспитания. 

 Дети  с ОВЗ могут  иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в  

физическом  и  (или)  психическом  развитии  в  диапазоне  от  временных  и 

легкоустранимых трудностей  до постоянных отклонений, требующих адаптированной  

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

 Программа коррекционной работы предусматривает сопровождение обучающихся, 

испытывающих  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных  программ, 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные  потребности  детей  с  ОВЗ  посредством  индивидуализации  

и дифференциации  образовательного  процесса. 

  

 Задачи программы коррекционной  работы:  

  

 1.  Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, иными трудностями 

освоения основной образовательной программой, а также трудностями 

обусловленными ограниченными возможностями  здоровья; 

 2.  Определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ, 

 детейинвалидов; 

 3.  Определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  

особенностями каждого  ребенка, структурой  нарушения  развития  и  степенью его  

выраженности; 

 4.  Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ОВЗ  основной 

образовательной  программы  начального общего образования и их интеграции в  

МБОУ РСОШ №1; 

 5.  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психологопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями 

психологопедагогической  консилиума); 
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 6.  Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация 

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для детей  с  выраженным  нарушением  

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

педагогических работников МБОУ РСОШ №1; 

 7.  Обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг; 

 8.  Реализация системы  мероприятий  по социальной  адаптации  детей  с ОВЗ; 

 9.  Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической  помощи по медицинским, социальным, правовым и  другим вопросам. 

  

 Принципы  формирования  программы коррекционной работы 

  

 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста, 

который призван решать  проблему ребёнка с  максимальной пользой и в его  

интересах. 

 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и развития,  

т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции нарушений  

детей  с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного  

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка,  

участие  в  данном процессе всех  участников образовательных отношений. 

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным 

представителям) непрерывность помощи  до полного решения проблемы или 

определения подхода  к  её решению. 

 Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для 

получения образования детьми  с ОВЗ. 

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных 

представителей)  детей  с  ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми  образования, 

организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  защищать  законные  

права и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  

(законными 

 представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

 Направления работы 

 Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования 

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  

обследования  и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической 

помощи в условиях МБОУ РСОШ №1; 

 коррекционноразвивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

МБОУ РСОШ №1;   

 способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у обучающихся  

(личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных); 

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
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педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и 

социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность  по  вопросам,  связаннымс  особенностями образовательного  процесса  

для данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  - 

обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их 

родителями  (законными  представителями), педагогическими  работниками. 

  

 Содержание направлений коррекционной работы 

  

 Диагностическая  работа включает: 

 -  своевременное выявление детей, нуждающихся в  специализированной  помощи; 

 -  раннюю  (с  первых дней  пребывания ребенка в ГБОУ  Школа № 192) диагностику 

отклонений  в  развитии  и  анализ причин  трудностей  адаптации; 

 - комплексный  сбор  сведений  о  ребенке  на основании  диагностической  

информации от специалистов  разного профиля; 

 -  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с 

ОВЗ, выявление его резервных  возможностей; 

 -  изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 - изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного воспитания 

ребенка; 

 -  изучение адаптивных  возможностей  и  уровня социализации  ребенка  с ОВЗ; 

 -  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой 

развития ребенка; 

 -  анализ  успешности коррекционноразвивающей работы. 

  

 Коррекционноразвивающая работа включает: 

  

 -  выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ОВЗ  коррекционных 

 программ/методик,  методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми 

образовательными  потребностями; 

 -  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и  трудностей обучения; 

 -  системное  воздействие  на  учебнопознавательную  деятельность  ребенка  в 

динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  

универсальных учебных  действий  и  коррекцию отклонений  в развитии; 

 -  коррекцию и  развитие высших  психических  функций; 

 -  развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его  

поведения; 

 -  социальную  защиту  ребенка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих  обстоятельствах. 

  

 Консультативная работа  включает:  

  

 -  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям 

работы  с обучающимся  с ОВЗ, единых  для  всех участников образовательных 

отношений; 

 -  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально 

ориентированных методов  и  приемов  работы  с обучающимся  с ОВЗ; 
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 -  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и 

приемов  коррекционного обучения ребенка  с ОВЗ. 

  

 Информационнопросветительская  работа предусматривает: 

  

 -  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

 информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение 

участникам  образовательных  отношений  -  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не 

имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям), 

педагогическим работникам  —  вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и  сопровождения детей  с ОВЗ; 

 -  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по 

разъяснению  индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ. 

 

 Этапы  реализации  программы  коррекционной  работы 

 

 Коррекционная работа в  МБОУ РСОШ №1  реализуется поэтапно. 

Последовательность  этапов  и  их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  

для устранения дезорганизующих  факторов. 

 

№ 

п/п 

Название этапа Результат этапа 

1 Сбор  и  анализ  

информации 

(информационноаналитич 

еская  деятельность) 

-  оценка  контингента  обучающихся  для  

учета особенностей  развития  детей,  

определения специфики  и  их  особых  

образовательных потребностей  

-  оценка  образовательной  среды  на  предмет 

соответствия  требованиям 

программнометодического  обеспечения, 

материальнотехнической  и  кадровой  базы  

МБОУ РСОШ №1 

2 Планирование,  

организация 

и  координация 

(организационноисполните 

льская  деятельность) 

-  особым образом организованный 

образовательный 

процесс,  имеющий  коррекционно-

развивающую 

направленность; 

-  процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ 

при  целенаправленно  созданных  

(вариативных) 

условиях  обучения,  воспитания,  развития, 

социализации  рассматриваемой  категории  

детей 

3 Диагностика 

коррекционноразвивающе 

й  образовательной    среды 

(контрольнодиагностическ 

-  констатация  соответствия  созданных  

условий  и 

выбранных  коррекционноразвивающих  и 

образовательных  программ  особым 
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ая деятельность) образовательным потребностям  ребенка 

4 Регуляция  и  

корректировка 

(регулятивнокорректирово 

чная  деятельность) 

-  внесение  необходимых  изменений  в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения 

детей  с ОВЗ, 

-  корректировка  условий  и  форм обучения,  

методов 

и  приемов  работы 

 

 Механизмы  реализации программы  коррекционной  работы 

 

 Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  МБОУ РСОШ №1,  

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья, специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное  взаимодействие МБОУ 

РСОШ №1  с 

внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  общественными 

организациями и  другими  институтами  общества). 

Взаимодействие специалистов  МБОУ РСОШ №1 предусматривает: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребенка,  предоставленииему 

квалифицированной  помощи  специалистов  разного профиля; 

-  многоаспектный  анализ личностного и  познавательного развития ребенка; 

-  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 

коррекции отдельных сторон  учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой 

и личностной  сфер  ребенка. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-

педагогического  сопровождения и эффективно  решать  проблемы  ребенка. 

В МБОУ РСОШ №1  распространенной и действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов являются консилиумы и службы сопровождения, 

которые предоставляют  многопрофильную  помощь  ребенку  и  его  родителям  

(законным представителям),  а  также  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  

обучением, воспитанием,  развитием,  социализацией детей с  ограниченными  

возможностями  здоровья. 

Социальное партнерство  предусматривает: 

-  сотрудничество с образовательными организациями  и другими ведомствами по 

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения  детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями 

инвалидов, организациями  родителей  детей  с ОВЗ; 

-  сотрудничество  с  родительской  общественностью. 

 

Условия  реализации  программы  коррекционной  работы 

 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в  МБОУ РСОШ №1 

специальных  условий обучения  и  воспитания детей  с ОВЗ,  включающих: 

-  психологопедагогическое обеспечение; 

-  программнометодическое  обеспечение; 

-  кадровое  обеспечение; 
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-  материальнотехническое  обеспечение; 

-  информационное обеспечение. 
Этапы Ответственные Содержание деятельности 

Шаг 1 Психолого- 

педагогическ

ий консилиум 

выявляет обучающегося, испытывающего 

трудности в освоении основных образовательных 

программ, имеющего недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, препятствующие 

получению образования без создания специальных 

условий, рекомендует обращение в ТПМПК 

Родинского района для уточнения/изменения 

образовательного маршрута; дает рекомендацию 

по обращению в ТПМПК Родинского района для 

подтверждения образовательного маршрута при 

переходе обучающегося с одного уровня 

образования на другой. 

Шаг 2 Директор 

(уполномоченн

ое директором 

лицо) 

Информирует родителя (законного 
представителя) ребенка о необходимости 
обращения в ТПМПК Родинского района: 

для проведения психолого-педагогического 

обследования ребенка и получения заключения 

ТПМПК Родинского района в случае выявления 

специалистами ТПМПК Родинского района 

необходимости создания для обучающегося 

специальных условий обучения и воспитания как 

для обучающегося с ОВЗ / изменения 

образовательного маршрута обучающемуся с 

ОВЗ; 

для проведения психолого-педагогического 

обследования и получения заключения ТПМПК 

Родинского района обучающимся, имеющим 

заключение ПМПК другого субъекта 

Российской Федерации и прибывшим в Родино 

для проживания и продолжения обучения в 

образовательной организации Родинского 

района 

Шаг 3 Директор Принимает у родителя (законного представителя) 
пакет 
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 (уполномоченн

ое им лицо) 

документов, подтверждающих право 

обучающегося на создание специальных 

условий образования в образовательной 

организации Родинского района 

заключение ТПМПК Родинского района с 
рекомендациями по созданию специальных 
условий для получения образования; 

письменное заявление родителя (законного 

представителя) о создании специальных условий 

для получения образования в соответствии с 

заключением ТПМПК Родинского района; 

копию справки об установлении инвалидности 

и ИПРА ребенка-инвалида, выдаваемые 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы 

(для обучающегося, имеющего инвалидность); 

письменное согласие родителя (законного 
представителя) на психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося. 

Шаг 4 Директор Издает распорядительный акт об обучении 

ребенка по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (далее – 

АООП) 

Шаг 5 Психолого- 

педагогическ

ий консилиум 

Проводит заседание в целях определения 

стратегии, содержания и объема 

комплексного психолого- педагогического 

сопровождения обучающегося в рамках 

рекомендованной АООП. 

Шаг 6 Психолого- 

педагогическ

ий консилиум 

Проектирует AOOП, включающая Программу 

коррекционной работы и программы курсов 

коррекционно- развивающей области. 
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Шаг 7 Психолого- 

педагогическ

ий консилиум 

Разрабатывает систему комплексного 

психолого- педагогического и 

социального сопровождения 

обучающегося: 

составляет индивидуальный 

образовательный маршрут (далее – ИОМ) и 

(или) индивидуальный учебный план (далее 

– ИУП) (при необходимости); 

согласовывает деятельность специалистов 

образовательной организации по реализации 

АООП, направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

определяет содержание, объем, интенсивность 

и продолжительность коррекционно-

развивающих занятий, коррекционно-

развивающих курсов; 

адаптирует учебные и контрольно-
измерительные материалы (при 
необходимости); 

организует предоставление услуг тьютора, в 

том числе на период адаптации обучающегося 

в образовательной организации (учебную 

четверть, триместр, полугодие, учебный год) 

на постоянной основе (при необходимости); 

организует предоставление услуг ассистента 
(помощника) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Родинская средняя общеобразовательная школа 

№1" (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

     Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения "Родинская средняя общеобразовательная 

школа №1", разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 игигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 



1208  

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Родинская средняя общеобразовательная школа №1"н ачинается 02.09.2024 и 

заканчивается 26.01.2025.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  5 

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Родинская средняя 

общеобразовательная школа №1"языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов информатика осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебнымграфиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участникамиобразовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

            Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ РСОШ 

№1. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 

Обществознание 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Технология Труд (технология) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32.5 32.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса              

Функциональная грамотность 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Информатика 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Функециональная грамотность: Креативное 

мышление 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математическая грамотность: читаем. думаем, 

решаем 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Финансовая грамотность 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Финансовая грамотность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Естественно-научная грамотность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Читательская грамотность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 

Итого 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0.5 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Родинская средняя общеобразовательная школа №1" 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 

Россия - мои 

горизонты 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разговоры о 

важном 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Твори добро 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Баскетбол (юноши) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Баскетбол 

(девушки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Эрудит 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Легкая атлетика 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Язык Python: 

основы 

программирования. 

реализация 

известных 

алгоритмов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Художественно-

прикладная 

практика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Основы ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Реальная 

математика 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Русский язык без 

пробелов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Поэтическое слово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Физика вокруг нас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

В мире 

обществознания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

По страницам 

истории 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Решу ОГЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Наука биология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

География ОГЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Веселые нотки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мы книголюбы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 15 15 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2024/25 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 8-х классов: 26 мая 2025 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 5-8-е классы — 34 учебных недели (166 учебных дней); 

 9-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях 

5-8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 39 

III 

четверть 
09.01.2025 21.03.2025 11 52 

IV 

четверть 
31.03.2025 23.05.2025  7 36 

Итого в учебном году 34 167 

9-й класс 

Учебный пери

од 

Дата Продолжительность 

Начало  
Окончани

е  

Количество учебн

ых недель  

Количество учебн

ых дней  

I четверть 
02.09.202

4 
25.10.2024 8 40 

II четверть 
05.11.202

4 
28.12.2024 8 39 
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III четверть 
09.01.202

5 
21.03.2025 11 52 

IV четверть 
31.03.202

5 
23.05.2025  7 36 

Итого в учебном году без 

учета ГИА* 
34 167 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 12 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 09.01.2025 12 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы** 01.07.2025 31.08.2025 62 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 4 

Итого 164 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана с 14 апреля по 14 мая 2025 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-9-е классы 
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Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–30 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 30 минут 

4-й 11:20–12:00 15 минут 

5-й 12:15–12:55 10 минут 

6-й 13:05–13:45 10 минут 

7-й 13:55–14:35 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 55 

минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:30 – 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основная школа (5-9 классы) 

Урочная деятельность 

Виды, формы и содержание Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Дни финансовой 

грамотности 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

учитель математики 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 октябрь, 

2024 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Урок правовой грамотности 

«Права человека» 

5-9 декабрь, 

2024 

Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

«Киноуроки в школах 

России» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 
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Всероссийская 

олимпиада Школьников 

(школьный 

уровень) 

5-9 октябрь, 

2024 

Учителя- предметники, 

ЗДУР 

Уроки мужества 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

День памяти святого благоверн 

ого князя Александра Невского 

5-9 12.09.2024 Учитель истории 

День программиста в России 7-9 13.09.2024 Учитель информатики 

Международный день охраны о 

зонового слоя 

6-7 16.09.2024 Учитель географии 

Международный день музыки 5-8 01.10.2024 Учитель музыки 

81 год со дня 

утверждения Всеобщей 

Декларации прав 

человека ООН (1948) 

5-9 10.12.2024 Учитель истории и 

обществознания 

Всемирный день поэзии 5-9 21.03.2025 Учитель русского 

языка и литературы 

День Земли 5-9 21.03.2025 Учитель географии 

Международный день 

заповедников 

5-8 24.05.2025 Учитель географии 

День славянской письменности 

и культуры 

5-8 24.05.2025 Учитель русского 

языка и литературы 

Классное руководство 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9 август- 

сентябрь, 2023 

ЗДВР, классные 

руководители 

Работа с Планом ВР 5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение семей СОП + 

внутр.контроль 

5-9 в течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Устный журнал «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

5-9 03.09.2024 Классные руководители 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 03.09.2024 Классные руководители 

Международный день памяти ж 

ертв фашизма (презентация) 

5-9 11.09.2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Поздравление бабушек и дедуш 

ек ко Дню пожилого человека 

5-9 01.10.2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Подготовка ко Дню учителя 5-9 сентябрь, 2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 
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Подготовка к школьному 

конкур су чтецов 

приуроченному к 

международному дню 

школьных библиотек 

5-9 октябрь, 2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Поздравительная программа ко 

Дню отца 

5-9 18-19.10.2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

День народного единства 

Беседы: «Символы России» 

5-9 04.11.2024 Классные 

руководители 

Классный час «Международный 

день Толерантности» 

5-9 15.11.2024 Классные руководители 

Подготовка ко Дню матери 5-9 ноябрь, 2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Выставка рисунков 

«Герб моей семьи», ко Дню 

Госу дарственного герба РФ 

5-6 28-29.11.2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Беседа с презентацией к Между 

народному дню инвалидов 

5-9 03.12.2024 Классные руководители, 

ЗДВР 

Беседы на тему: 

«Конституция - основной закон 

моей страны». 

5-9 12.12.2024 Классные руководители 

Классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 год)» 

5-9 20-26.01.2025 Классные 

руководители 

Просмотр презентации ко Дню п 

обеды в Сталинградской битве 

5-9 02.02.2025 Классные руководители 

Классный час «День 

защитника Отечества» 

5-9 17-21.02.2025 Классные 

руководители 

Подготовка к 8 марта 5-9 февраль-март, 

2025 

Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

5-9 12.04.2025 Классные 

руководители 

Классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

5-9 05-08.05.2025 Классные руководители 

Оформление стенда ко дню 

славянской письменности и 

культуры 

7-8 24.05.2025 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Основные школьные дела 

День знаний: 

Общешкольная 

торжественная линейка 

5-9 2 сентября, 2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

советник по воспитанию, 
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Классные часы ко Дню Знаний 

и «Урок России». 

5-9 2 сентября, 2024 Классные руководители 

Подъем Флагов РФ и РК, испол 

нение Гимна РФ и РК 

5-9 каждый понедель 

ник 

Замдиректора по ВР, 

Спуск Флага РФ и РК 5-9 каждая пятница Замдиректора по ВР, 

Общешкольная линейка 

«Вместе против террора!». 

«Герои России. 

Специальная военная 

операция» 

5-9 3 сентября, 2024 Классные руководители, 

ЗДВР, 

Беседа на тему: «Терроризм – 

это угроза обществу!» 

5-9 3 сентября, 2024 Классные руководители 

Международный день благотво 

рительности – анонс всех благо 

творительных акций 2024-2025 

учебного года 

5-9 5 сентября ЗДВР, старшая 

вожатая 

Участие в школьной акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5-9 в течение года Старшая вожатая 

Участие в акции «Письмо солда 

ту» 

5-9 в течение года ЗДВР,  классные 

руководите 

ли, старшая вожатая 

Акция «Макулатурный бум» 5-9 апрель, 2025 ЗДВР, заведующий АХЧ, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-9 сентябрь-октябрь, 

2024 

Советник по 

воспитанию 

Просмотр видеопрезентации к 

Международному дню 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября, 2024 Советник по воспитанию 

Участие в школьной акции «Зап 

ишись в кружок или секцию!» 

5-9 02.09.-06.09.2024 Рук-ли ДОП и КВД 

ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Участие в акции «Зеленая 

Россия» 

5-9 3-4 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

День бега. «Кросс нации – 2024» 5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Советник по воспитанию 

Кл.часы «Час добра и 

уважения» (ко дню пожилых 

людей) 

5-9 30.09-04.10.2024г. Классные руководители 

Оформление стенда с 

публикацией в ВК 

«И.П.Морозов – партийный и 

общественный деятель 

Республики Коми» 

5-9 30.09.-04.10. 

2024г. 

ЗДВР, волонтеры, старшая 

вожатая 
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Поздравительная акция ко Дню 

пожилого человека «С 

любовью в сердце» 

(размещение поздравительных 

плакатов и открыток в обществе 

нных местах мкр.Ветлосян) 

5-9 01.10.2024 Советник по воспитанию, 

ЗДВР, старшая вожатая 

Акция к всемирному дню 

защит ы животных «Большая 

помощь маленькому 

другу» 

5-9 04.10.2024 Советник по воспитанию, 

старшая вожатая 

Концерт ко Дню учителя 5-9 04.10.2024 классные руководители, 

старшая вожатая 

 

«Веселые старты» ко дню отца 

(с приглашением отцов, 

дедушек, …) 

5-9 19.10.2024 Учитель физической 

культуры, советник по 

воспитанию, 

 

Конкурс чтецов приуроченный 

к международному дню 

школьных библиотек 

5-9 24.10.2024 Классные руководители, 

ЗДВР, библиотекарь, 

советник по воспитанию 

Общешкольная линейка по 

случаю окончания 1 четверти 

5-9 25.10.2024 ЗДВР, 

классные руководители 

Мероприятия ко 

Дню народного 

единства 

5-9 04.11.2024 Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

библиотекарь 

Общешкольная линейка ко 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

(с приглашением сотрудников 

органов внутренних дел) 

5-9 08.11.2024 ЗДВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, 

Тематические мероприятия к 

Международному Дню 

толерантности 

5-9 15.11.2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия ко Дню матери: 

-школьная акция «Открытка для 

мамы»; 

-оформление 

классного кабинета к 

празднику. 

5-9 18-22 ноября Классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.2024 Советник по воспитанию, 

учитель истории 

Концерт ко Дню матери 5-9 22.11.2024 Классные руководители, 

старшая вожатая 

Праздничная линейка ко Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 25.11.2024 ЗДВР, старшая вожатая, 

советник по воспитанию, 
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Просмотр документального 

фильма «Неизвестный солдат» 

приуроченный ко Дню 

неизвестного 

солдата 

5-9 02.12.2024 Советник по воспитанию 

Тематические мероприятия к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 3 – 4 декабря Классные руководители, 

ЗДВР 

Акция к международному дню 

инвалидов «С добрым сердцем 

к вам» 

5-9 03.12.2024 ЗДВР, советник по 

воспитанию, старшая 

вожатая 

Беседа «Не оставайтесь 

равнодушными» к 

Международному Дню 

инвалидов 

5-9 03.12.2024 Классные руководители 

Урок милосердия 

«Доброта нужна всем» ко 

дню добровольца 

(волонтера) 

России 

5-9 05.12.22 Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Выставка работ учащихся, 

роди телей и педагогов школы 

к Меж дународному дню 

художника « 

В искусстве – жизнь» 

5-9 4-8 декабря Классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

Общешкольная линейка ко 

Дню Героев Отечества 

Просмотр фильма 

5-9 09.12.2024г. ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Оформление стенда ко Дню 

Конституции  Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Советник по воспитанию, 

волонтеры, старшая 

вожатая 

День принятия Федеральных 

конституционных  законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25.12.2024 Советник по 

воспитанию, учитель 

истории 

Новогодняя игровая программа 

«Новогодний беспредел» 

5-9 26-27 декабря волонтеры, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

5-9 январь, 2025 ЗДВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, сов 

етник по воспитанию 

День памяти жертв Холокоста 5-9 27.01.2025 советник по воспитанию, 

юнармейский отряд 

День российского студенчества 5-9 25.01.2025 Советник по воспитанию, 

волонтеры, старшая 

вожатая 
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Месячник гражданско- 

патриотического 

воспитания 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

- День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Конкурс – смотр 

патриотической песни, 

- мероприятия к Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль, 2025 зам. директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

преподаватель ОБЖ, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Общешкольная линейка ко 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределам 

и Отечества 

5-9 14.02.2025 Педагог организатор, ЗД 

ВР 

Лыжня России 2025 5-9 февраль, 2025 Учитель физической 

культуры 

Выставка книг и словарей к 

Международному дню родного 

язы ка. 

5-9 21.02.2025 Библиотекарь, советник 

по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

Международному 

Женскому Дню 

5-9 март, 2025 педагог-организатор, 

классные руководители, 

ДК «Подгорный» , 

старшая вожатая 

Неделя детской и юношеской 

книги 

5-8 март, 2025 библиотекарь, 

классные руководители 

11 лет со Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 18.03.2025 Советник по воспитанию 

Космос без границ. 

Тематическая 

неделя 

5-8 апрель, 2025 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

 

Мероприятия к Всемирному 

дню здоровья 

5-9 07.04.2025 Советник по воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ 

5-9 18.04.2025 Советник по 

воспитанию, 

юнармейский отряд 

Мероприятия к всемирному дню 

Земли 

5-9 22.04.2025 Педагог организатор, ЗД 

ВР 

День российского 

парламентаризма 

5-9 27.04.2025 Советник по воспитанию, 

учитель истории и 

обществознания 



1223 
 

Экологическая неделя 

(научно- просветительские 

мероприятия, экологические 

акции: 

«Макулатурный бум», 

«Батарейки, сдавайтесь!») 

5-9 апрель-май, 2025 зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Праздник Весны и труда 5-9 01.05.2025 Советник по воспитанию, 

старшая вожатая 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- участие в акциях 

«Окна Победы», 

«Бессмертный полк» и 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 май, 2025 зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

юнармейский отряд, 

старшая вожатая 

Международный день музеев 5-9 18.05.2025 Советник по воспитанию 

День детских общественных ор 

ганизаций России 

5-9 19.05.2025 Советник по воспитанию 

День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24.05.2025 Советник по воспитанию 

Последний звонок 9 май, 2025 Педагог-организатор, 

ЗДВР, 

классные руководители 

Работа детского 

оздоровительного лагеря 

5-7 июнь, 2025 Начальник ДОЛ 

Работа ЛТО 7-9 июнь, 2025 Начальник ЛТО 

Внеурочная деятельность 

Составление расписания ДОП и 

КВД и запись учащихся в них 

5-9 август- сентябрь 

2024 

ЗДВР 

Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

5-9 в течение года Педагоги ДОП образован 

ия и курсов внеурочной д 

еятельности 

Выдача сертификатов 

дополнительного 

образования 

детей 

5-9 в течение года по 

отдельному 

графику 

ЗДВР 

Разработка программ дополните 

льного образования в рамках пе 

рсонифицированного 

финансирования. 

5-9 в течение года ЗДВР, педагоги дополнит 

ельного образования 

Участие в конкурсах 

различных уровней 

5-9 в течение 

года 

педагоги КВД и ДОП 

Анкета для диагностики 

потреб ности школьников в 

услугах до полнительного 

образования 

5-8 май, 20245 Зам. директора по ВР, кл 

ассные руководители 
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Внешкольные мероприятия 

Посещение мероприятий в ДК 

п.Подгорный 

5-9 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, родители, 

советник по воспитанию 

Посещение мероприятий в ГДК 5-9 в течение года классные руководители, 

родители 

Посещение музеев, кинотеатра, 

катка, бассейна 

5-9 в течение года классные руководители, 

родители 

Посещение Центра коми 

культуры 

5-9 в течение года классные руководители, 

родители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление тематических 

стендов 

5-9 в течение года ЗДВР, ЗДУР, педагог- 

психолог 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

5-9 в течение года классные руководители, 

родители, 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

   

Организация фотозоны в фойе 1 

этажа ко Дню знаний 

5-9 2 сентября, 2024 ЗДВР, волонтеры, старшая 

вожатая 

Акция «Украсим школу к 

новому году» 

5-9 декабрь, 2024 ЗДВР, волонтеры 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Оформление школы к 8 марта 5-9 март, 2025 ЗДВР, волонтеры, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Оформление школы ко Дню 

Победы 

5-9 май, 2025 Классные руководители, 

ЗДВР, волонтеры, старшая 

вожатая 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей; 

- принятие законов класса; 

- составление плана работы 

5-9 сентябрь классные руководители 

Оформление классного уголка 5-9 сентябрь-октябрь учащиеся, классные 

руководители 
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Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-9 январь, 

май 

Классные руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

5 апрель Классные руководители 

Дежурство по классу и школе 5-9 в течение года Классные руководители 

Анкета для диагностики 

потребности школьников в 

услугах дополнительного 

образования 

5-8 май Зам. директора по ВР, кл 

ассные руководители 

Профориентация 

Сбор сведений о фактическом 

распределении выпускников 

- сентябрь ЗДВР 

Участие в цикле открытых 

уроков ПроеКТОриЯ 

5-9 сентябрь – 

декабрь, 2024 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие  в  проекте  "Билет  в 

будущее" 

6-9 в течение года Педагог-психолог 

Классные часы на тему: «Я- 

предприниматель» 

5-9 ноябрь, 2024 Педагог-психолог, 

классные руководители 

Просмотр презентации 

«Развитие частного 

предпринимательства» 

5-9 ноябрь, 2024 Педагог-психолог, 

классные руководители 

Занятия по финансовой 

грамотности с участием 

представителей университета 

«Синергия», просмотр 

видеороликов: «История денег», 

«Мошеннические 

финансовые схемы», 

«Личные финансы и личный 

бюджет», 

«Домохозяйство» 

7-9 ноябрь, 2024 ЗДВР, классные 

руководители 

Осуществление 

профориентационного 

тестирования учащихся, 

испытывающих трудности 

в профессиональном 

самоопределении 

9 декабрь, 2024 Педагог-психолог 

Тематические классные часы: 5-9 в течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Беседа с презентацией «В мире 

профессий» 

5-9 март, 2025 классные руководители 

Сбор сведений о 

предварительном 

распределении выпускников 

9 май, 2025 Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Участие родителей, 

обучающихся в работе 

Родительского 

комитета 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

родительских 

лекториях 

5-9 в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение классных 

родительских 

собраний 

5-9 по графику Классные руководители 

Проведение 

общешкольных собраний 

5-9 ноябрь, апрель Зам. директора по ВР 

Участие родителей в Школьной 

службе медиации 

5-9 по необходимости Зам.  директора  по  ВР, 

педагог-психолог. 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами, 

социальными работникам, 

медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием СФЕРУМ 

5-9 в течение года классные руководители 

Индивидуальные и 

групповые консультации в 

рамках психолого-

педагогической 

поддержки детей 

5-9 в течение года педагог-психолог. 

Собеседование по организации 

летнего отдыха учащихся 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Анкета для диагностики 

потребности родителей 

в услугах дополнительного 

образования 

5-8 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Работа Совета профилактики 5-9 в течение года ЗДВР, 

Обновление информационных 

уголков по безопасности 

5-9 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 
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Работа активных групп 

«Родительский патруль» 

5-9 в течение года классные 

руководители, 

 

Участие в тематических 

профилактических месячниках 

5-9 по отдельному 

плану 

Педагог-психолог, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Беседа с тренировкой на тему 

«Пожарная безопасность» с 

участием сотрудников ПСЧ 

5-9 1-2 неделя 

сентября, 2024 

ЗДВР, 

классные руководители 

Беседа на тему «Основы 

профилактики ДДТТ» с 

участием инспектора 

ГИБДД 

5-9 1-2 неделя 

сентября, 2024 

ЗДВР, 

классные руководители 

Инструктажи на различную 

тематику (согласно 

перечню инструктажей) 

5-9 дважды в год, 

перед выходом на 

каникулы и по 

мере 

необходимости 

ЗДВР, 

классные руководители 

Открытые уроки по 

финансовой грамотности. 

Тематические уроки со 

специалистами 

5-9 сентябрь-октябрь, 

2024 

ЗДВР, 

классные руководители 

Классные часы «Откуда берутся 

деньги» 

5-9 по графику классные руководители 

Неделя 

безопасности. Акция 

«Внимание! Дети!»: 

- классный час, 

- оформление кл. уголков по 

ПДД, 

-памятки для обучающихся и 

родителей, 

5-9 сентябрь-октябрь, 

2024 

ЗДВР, 

классные руководители 

-маршрутные листы 

«Безопасная дорогав школу», 

- экскурсии к пешеходному 

переходу вблизи ОО; 

Ш/конкурс рисунков «Береги 

свою жизнь». 

   

Участие в месячнике 

безопасности 

5-9 сентябрь-октябрь, 

2024 

ЗДВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

5-9 октябрь ЗДВР, 

Классные 

руководители, 

учителя информатики 

Тематическая неделя 

«Осторожно! Осенний лед!» 

5-9 ноябрь ЗДВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 



1228 
 

Реализация плана 

мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний и весенне-

летний периоды 2024-2025 

года 

5-9 в течение года ЗДВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

День памяти жертв ДТП 

(линейка, акция «Свеча 

памяти»). 

5-9 20.11.2024 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Беседа «Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

5-9 январь, 2025 классные руководители 

Международный 

день борьбы 

снаркоманией и 

наркобизнесом 

-классные часы, беседы с 

приглашением специалистов. 

Конкурс творческих работ 

«Мы выбираем жизнь!» 

5-9 февраль-март, 

2025 

ЗДВР, 

классные руководители 

Участие во Всемирном дне 

гражданской обороны 

5-9 март, 2025 ЗДВР, учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 

«Осторожно! Весенний лед». 

5-9 март, 2025 ЗДВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

38-я годовщина аварии на 

ЧАЭС: 

- конкурс творческих работ 

«Чернобыль глазами детей» 

выпуск листовок 

5-9 апрель, 2025 ЗДВР, 

классные руководители 

День пожарной охраны. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

5-9 апрель, 2025 Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, ЗДВР 

Тематическая неделя 

«Дети против огненных 

забав»: 

классные часы «Сбережем леса 

от пожаров» 

- беседы с приглашением 

5-9 май, 2025 ЗДВР, 

классные 

руководители,учитель 

ОБЖ 

специалистов 

- экскурсии в пожарную часть 

   

Тематическая неделя 

«Здравствуй, лето!» 

5-8 май, 2025 ЗДВР, 

классные руководители 

Онлайн-уроки 

финансовой грамотности 

5-9 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 

инспектора ОПдН с учащимися 

вызывающими тревогу 

5-9 по запросу  



1229 
 

Посещение на дому семей 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

5-9 в течение года классные 

руководители, 

ЗДВР 

Анкетирование учащихся на 

тему «Жестокое обращение в 

семье» (5– 9) 

5-9 сентябрь-октябрь Психолог 

Индивидуальные консультации 

с проблемными детьми по 

запросу классных 

руководителей 

5-9 в течение года Психолог 

Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних» 

5-9 сенябрь ЗДВР,  психолог 

«Каникулы – безопасное время» 

беседа с учащимися «группы 

риска» по безопасному 

поведению на каникулах 

5-9 перед выходом на 

осенние, зимние, 

весенние, летние 

каникулы 

Зам. по безопасности 

Социальное партнерство 

Учреждения города, 

поселка 

Мероприятия Периодичнос

ть 

Организатор 

взаимодействия 

ДК  с. Родино Культурно- 

развлекательные 

программы 

в течение года ЗД по ВР, 

классные 

руководители, 

родители, советник 

по воспитанию 

Библиотека  с. 

Родино 

Мероприятия 

гражданско- 

патриотической 

направленности, 

культурно-массовая работа 

в течение года ЗД по ВР, 

классные 

руководители, 

родители, советник 

по воспитанию 

Детские общественные объединения 

День учителя 5-9 04.10.24 актив РДДМ, волонтеры 

Дни единых действий РДДМ 5-9 в течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 
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День окончания 

второй мирово й 

войны. Посадка 

деревьев и ку 

старников «Сад 

Памяти». 

5-9 3 сентября Советник по воспитанию, 

старшая вожатая 

 

Международный день 

благотвор ительности 

– анонс всех благотв 

орительных акций 

2024-2025  

учебного года 

5-9 5 сентября ЗДВР,  актив РДДМ 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 26.10.23 актив РДДМ, волонтеры 

День отца 5-9 19.10.2024 Советник по 

воспитанию, волонтеры, 

старшая вожатая 

Праздничная линейка 

ко Дню го 

сударственного герба 

Российско 

й Федерации 

5-9 25.11.2024 ЗДВР, советник по 

воспитанию, старшая 

вожатая 

День Матери 5-9 26.11.23 актив РДДМ, волонтеры 

Международный 

женский день 

5-9 08.03.23 актив РДДМ, волонтеры, 

старшая вожатая 

Акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5-9 в течение года ЗДВР, 

классные руководители, 

волонтеры, старшая 

вожатая 

Акции в рамках 

проекта «Рука 

помощи» 

5-9 в течение года ЗДВР, 

классные руководители, 

волонтеры, старшая 

вожатая 

Акция «Макулатурный 

бум» 

5-9 апрель, 2024 ЗДВР, заведующий 

АХЧ, классные 

руководители, 

волонтеры, 

старшая вожатая 

Одаренные дети 

Кросс наций – 2024 5-9 сентябрь учитель физкультуры, 

классные руководители 

Диагностика 

«Выявление 

одаренных 

детей» 

5-9 сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Составление банка 

данных одаренных 

детей 

5-9 в течение года Зам.директора по УР 
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Заполнение формы 

«Одаренные дети» в 

Плане ВР класса 

5-9 октябрь классные руководители 

Школ

ьный 

этап 

Всеро

ссийс

кой 

олим

пиад

ы 

школьников 

5-9 сентябрь-октябрь, 

2024 

Зам.директора по УР, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5-9 ноябрь-декабрь, 

2024 

Зам.директора по УР 

Школьный этап 

конкурса чтецов ко 

Дню школьных 

библиотек 

5-9 ноябрь, 2024 ЗДВР, 

классные руководители 

Школьный этап 

конкурса 

«Одаренные 

дети 

(конкурс 

портфолио)

» 

5-9 декабрь, 2024 Зам.директора по УР, 

классные руководители 

 

3.5. Требования к  условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.5.1. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

МБОУ РСОШ №1 располагает помещениями для реализации программы в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности, 

гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; информация о помещениях представлена в таблице11.  

Таблица 11. Информация о наличии помещений для реализации 

программы и их оснащении. 
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Кабинет 15 

Кабинет физики 

 
 

 

 
Кабинет 16 

Кабинет истории 

Опись оборудования 16 кабинета 

№ 

п/п 

Наименование оборудования количество 

1 Монитор Senseye 1 

2 Системный блок DEPO 1 

3 Источник бесперебойного питания   1 

4 Клавиатура  К-0383 1 

5 Компьютерная мышь  Logitech 1 

6 Проектор  BENQ 1 

7 Принтер  WorkCentre 1 

8 Экран 1 

9 Колонки SVEN 2 
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10 Шкаф 

11 Стол учительский 

12 Стул учительский 

13 Стол ученический 

14 Стул ученический 

15 Доска 
 

Кабинет 17 

Учительская 

Компьютер с выходом в сеть интернет 

Стол письменный 

Кресла мягкие 

Шкафы книжные 

 

Кабинет 18 

Кабинет русского языка и литературы 

Средство обучения/воспитания 

Стол учительский 

Стол ученический 

Стол для оргтехники 

Стул учительский 

Стул ученический 

Шкаф 

Полки 

Доска меловая 

Доска маркерная 
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Стенды 

Телевизор 

Проектор 

Монитор 

Источник бесперебойного питания 

Системный блок 

Михаил Шолохов. «Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Судьба человека», «Нахалёнок», 
«Донская повесть». 

Александр Сергеевич Пушкин. В помощь 
школьнику. «Метель», «Пиковая дама», «Сказка 
о царе Салтане», «Станционный смотритель», 
«Алеко», «Барышня-крестьянка», 
«Дубровский», «Евгений Онегин». 

«Мастер и Маргарита». Фильм Юрия Кара. 

Антон Павлович Чехов. Кинолитература. 
Экранизации. «Мой ласковый и нежный зверь», 
«О любви», «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», «Плохой хороший 
человек», «Дядя Ваня», «Малышка Лили», 
«Дама с собачкой», «Человек в футляре», 
«Чайка», «Шведская спичка». 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». В помощь школе. 
Русская классика на экране. 

Школьная программа на экране. «Горе от ума», 
«Человек в футляре», «Иудушка Головлёв», 
«Бесприданница», «Дети капитана Гранта», 
«Таинственный остров», «Пятнадцатилетний 
капитан», «Остров сокровищ». 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание», 
«Идиот» 

Наше кино. «Анна Каренина», «Дни Турбиных», 
«Пиковая дама» 

Школьный курс русского языка. Обучающие 
программы. Большой словарь русского языка. 
Коллекция словарей русского языка. Коллекция 
рефератов. 

Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой: Материалы 
для внеклас. Работы по рус. Яз.: Пособие для 
учителя. 

Лингвистические задачи. Пособие для учащихся 
ст. классов. 

Мокиенко В.М. Образы русской речи: Историко-
этимологические и этнолингвистические очерки 
по фразеологии 

Пленкин Н.А. Изложение с языковым разбором 
текста: Пособие для учителя.  

Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. 
Лексика. Учебное пособие для студентов пед. 
Ин-ов по специальности «Рус. Яз. И литература» 

Шанский Н.М. Художественный текст под 
лингвистическим микроскопом: Кн. Для 
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внеклас. Чтения учащихся 8-10 кл. сред. Шк. 

Грамматитк русского языка в 2-х т.т. 

Словарь русского языка в 4-х т.т.  

Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь 
русского языка 

Ревякин А.И. История русской литературы XIX 
века. 

Петров С.М. История русской литературы XIX 
века в 2-х т.т. 

Жук А.А. Русская проза второй половины XIX 
века. 

Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX 
века., 

Ковалев В.А. Русская советская литература 50-
70-х годов.  

История русской советской литературы. Пол 
ред. Проф. П.С. Выходцева. 

 

Актовый зал  

Кабинет 20 

Кабинет русского языка и литературы 

 

 

Кабинет 21 

Кабинет заместителей директора по 

УВР и ВР 

Шкаф книжный 6 

Шкаф платяной 1 

Стол компьютерный 2 

Компьютер с выходом в интернет 2 

Принтер 2 

Стулья магкие 10 

Стол письменный 2 
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Кабинет 22 

Кабинет математики 

Оборудование 1236ааб. №22 

Компьютер (системный блок, монитор, 

МФУ, клавиатура, колонки, мышь) 

1 

Проектор 

1 

Экран 

1 

Доска 

1 

Стул ученический 

30 

Парты двухместные 

15 

Оборудование каб. №25 

Компьютер (системный блок, монитор, 

МФУ, клавиатура, колонки, мышь) 

1 

Проектор 

1 

Экран 

1 

Доска 

1 

Парты двухместные 

15 

Стул ученический 

30 

 

 

 

Кабинет 23 

Кабинет географии 

 

Опись имущества 23 кабинет 
Ответственный за кабинет: Тарасова Л.В. 

№ Наименование  Количество (шт) 

1 Компьютер  1 Benq 

2 Колонка  1 Genius 

3 Принтер  1 WorkCentre 3025 

4 Короб для телефона 1 

5 Стол учителя 1 

6 Стул учителя 1 

7 Парта  15 

8 Стул  30 

9 Журнальный столик 1 

10 Тюль  3 

11 Шторы  6 

12 Доска  2 

13 Проектор  1 Benq 

14 Стенд  2 

15 Портрет  10 

16 Глобус (средний) 4 

17 Глобус (маленький) 10 

18 Полка настенная 2 

19 Шкаф трехстворчатый 10 
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20 Видеокассеты  12 

21 Дидактический материал 20 

22 Природный материал (камни) 30 

23 Природный материал 
(ракушки) 

3 

 

 

Кабинет 24 

Кабинет старшего вожатого и 

советника по воспитанию 

 
Кабинет 25 

Кабинет математики 

Опись имущества кабинета № 25  

по специализации - кабинет математики 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1 Учительский стол 1 

2 Стол для аппаратуры 1 

3 Учительское кресло 1 

4 Парты двухместные 15 

5 Стулья ученические  30 

6 Шкафы 3 

7 Тумбочка  1 

8 Доска меловая 1 

9 Доска магнитная 1 

10 Интерактивная доска (не рабочая) 1 

11 Карнизы  3 

12 Шторы  6 

13 Стенды  7 
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14 Компьютер (BenQ, модель GL 2023 – TA) 

15 Системный блок (ДЕРО модель Neos DF 226) 

16 Звуковые колонки (Sven, Модель Sven 230) 

17 Источник бесперебойного питания (Модель Back  Office 600) 

18 Сетевой фильтр – удлинитель POWER CUBE SPG – B) 

19 Компьютерная мышь  

20 Мультимедийный проектор BenQ 

21 Бактерицидный облучатель (ЕФЭС  N RU. DRU.НХ37. 

8.03425/20) 

22 Ящик с ячейками для телефонов 

23 Методическая литература 

24 Справочники по предмету 

25 Таблицы 

26 Наглядные пособия (модели геометрических фигур) 

27 Инструменты: 

 линейка,  

треугольники,  

транспортир, 

циркуль 
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Кабинет 13 

Кабинет информатики 

 

 

Материально – техническое оснащение 

кабинета № 13 

 

Наименование Количество, 

шт. 

Парта ученическая 10 

Стулья ученические 35 

Доска школьная 1 

Письменный стол  1 

Письменный стол 

двухтумбовый 

1 

Шкаф книжный 1 

МФУ 1 

Мультимедийный 

проектор 

1 

Рабочее место ученика 

(системный блок, 

монитор, клавиатура, 

колонки, мышь, 

наушники) 

9 

Моноблок, клавиатура, 

мышь для учащихся с 

ОВЗ 

1 

Рабочее место учителя 

(системный блок, 

монитор, клавиатура, 

колонки, мышь, 

наушники) 

1 

Компьютерное кресло 1 

Экран 
1 

Телевизор  
1 

Тумбовый стол  
2 

Кабинет 26 

Кабинет информатики 

Оборудование Кабинет №26 

Компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, колонки, мышь, наушники) 

11 

Компьютерный стол 

11 

Парта 

10 
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Проектор 

1 

Интерактивная доска 

1 

Доска 

1 

Стул ученический 

20 

Кабинет 12  

Кабинет музыки 

 
 
 

 

Опись мебели и оборудования кабинета 

№12 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Стол 1 

4. Парты двуместные 15 

5. Стулья ученические 30 

6. Шкафы 3 

7. Доска меловая (магнитная) 1 

8. Полка настенная  2 

9. Карнизы 3 

10. Шторы 3 

11. Жалюзи 4 

12. Музыкальный центр LG 1 

13. Синтезатор MEDELI 1 

14. Стул для синтезатора (вертушка) 1 

15. Компьютерный монитор 1 

16. Системный блок 1 

17. Клавиатура 1 

18. Колонки 1 

19. Проектор 1 

20. Экран 1 

22. Часы настенные 1 

23. Подставка (ячейки) для телефонов 1 

24. Лампа (над доской) 1 

25. Водонагреватель 1 

26. Раковина 1 

27. Кран 1 
 

Кабинет 10 

Кабинет биологии 

 

Площадь кабинета 

48 м2 

Площадь лаборантской комнаты 

14 м2 

Посадочных мест 

20 

Оборудование 

Компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, колонки, мышь) 

1 

Проектор 
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1 

Интерактивная доска 

1 

 

Кабинет 11 

Сенсорная комната 

 

Характеристики кабинета 

Площадь кабинета 

24 м2 

Площадь сенсорной комнаты 

32 м2 

Посадочных мест 

1 

Оборудование 

Компьютер (Моноблок клавиатура, принтер, 

колонки, мышь) 

1 

Мягкая форма "Пуфик 90", размер D 90 см. 

4 

Интерактивный сухой бассейн со 

встроенными кнопками-переключателями, 

217х217х66 см 

1 

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

"Мечта" с пультом управления, H 200 см, D 

20 см 

1 

Интерактивный источник света к 

фиброоптическому волокну 

1 

Фиброоптический ковер "Млечный путь" 

напольный (300 точек), размер 200х100 см 

1 

Фиброоптический модуль "Молния", размер 

100х100 см 

1 

Набор компакт-дисков с музыкой для 

релаксации 

7 

Медицинский кабинет 

 

Медицинское обслуживание обеспечивает 

медицинский работник со средним 

специальным образованием. 

   В школе оборудован медицинский кабинет 

(общей площадью 48 кв.м.). Кабинет 

разделен на две зоны: прививочный кабинет, 

имеющий стерильную и рабочую зону, и зона 

приема.    

   Медицинское оборудование и 
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инструментарий имеются в достаточном 

количестве. 

 

Кабинет 7 

Кабинет химии 

 

Опись кабинета химии 

№ Наименование имущества Количест

во 

1 Учительский стул 1 

2 Учительский стол 1 

3 Ученический стол 13 

4 Ученический стул 26 

5 Демонстрационный стол 1 

6 Шкаф вытяжной 1 

7 Доска магнитная 1 

8 Стенды  3 

9 Журнал регистрации инструктажа обучающихся по химии 1 

10 Шкаф для книг 1 

11 Шкаф для наглядных пособий и реактивов 7 

12 Огнетушитель 1 

13 Периодическая система химических элементов 1 

14 Раковина на ножке 2 

15 Таблица растворимости 1 

16 Таблицы по химии 8,9,10,11  

17 Карниз 4 

18 Штора-портьера 5 

19 Рециркулятор 1 

   

Перечень технических средств обучения 

учебного кабинета 

№ Наименование Количест

во  

1 Системный блок DEPO 1 

2 Монитор Bene 1 

3 Источник бесперебойного питания JPPO7 1 

4 Клавиатура DEPO 1 

5 Мышь STN 105 M 1 

6 Сетевой фильтр POVEPCUBESPG-B 2 

7 Телевизор жидко-кристаллический «Эсмеральд» 1 
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8 ПроекторBenQ 

9 Колонки SVEN 230 

 

 

Кабинет 5 

Кабинет истории 

 

 

 
  

 

Опись имущества кабинета № 5 

МБОУ РСОШ № 1 

в 2024-2025 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество (шт.) 

1 Парты 15 

2 Стулья 30 

3 Офисный стул 1 

4 Шкафы 3 

5 Столы 3 

6 Тумба 1 

7 Стенды 8 

8 Магнитно-меловая доска 1 

9 Школьный органайзер для телефонов 1 

10 Монитор Bena 1 

11 Системный блок Depo 1 

12 Источник бесперебойного питания IPPON 1 

13 Клавиатура Depo 1 

14 Манипулятор (мышь) Defendor 1 

15 Колонки для компьютера Dialog (комплект) 1 

16 Принтер Ricon SP 210 1 

17 Проектор Bena 1 

18 Экран Siqis(настенный) 1 

19 РециркуляторEAЗС № RU 1 

20 Софиты (комплект) 1 

21 Телевизор Emerald 1 

22 Стойка под телевизор 1 

23 Часы настенные 1 

24 Картина «Место для размышления» 1 

 
 

Кабинет 3 

 Кабинет  английского языка  

 

Инвентарный список каб 3 

Зайко С.Н. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1.  Парты 15 

2.  Стулья ученические  30 

3.  Стул учительский 1 

4.  Стол учительский 1 

5.  Стол компьютерный 1 

6.  Доска 1 

7.  Тумбочки 3 

8.  Шкафы книжные  2 
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9.  Тумбочка для таблиц 

10.  Металлический шкаф для зарядки и хранения 

ноутбуков 

11.  Ноутбуки 

12.  Компьютер 

13.  Колонки  

14.  Блок бесперебойного питания 

15.  Проектор 

16.  Экран 
 

Кабинет 2 

Кабинет ОБЗР 

  

 
 

 

 

Перепись имущества кабинета № 2 

№ 

п/п 

наименование количество 

1 Стол учительский 1 шт. 

2 Стул учительский 1 шт. 

3 Парты ученические 15 шт. 

4 Стулья ученические 30 шт. 

5 Шкаф  4 шт. 

6 Доска меловая 1 шт. 

7 Экран  1 шт. 

8 Мультимедийный проектор BenQ 1 шт. 

Компьютер  

9 Монитор BenQ 1 шт. 

10 Системный блок DEPO 1 шт. 

11 Клавиатура DEPO 1 шт. 

12 Бесперебойник ippon 1 шт. 

13 Компьютерная мышь Logitech 1 шт. 

14 Колонки Genius 2 шт. 

(1 комплект) 

15 Удлинитель АСР 1 шт. 

 

16 Сейф металлический 1 шт. 

17 Рециркулятор воздуха круглый  1 шт. 

18 Коробка для телефонов 1 шт. 

19 Стенды ОБЖ 1 шт. 

20 Полка для цветочного горшка 1 шт. 

21 Урна пластмассовая 1 шт. 

 

 

Столовая 

  

Площадь столовой 

130.7 

Обеденный зал 

60.7 

Посадочных мест 

96 

Оснащение столовой 

В помещении пищеблока имеются 

необходимые условия и новое современное 

технологическое оборудование, полученное в 
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рамках реализации КПМО 

Оборудование столовой 

Мармитная линия 

хлеборезка 

1 

электроплиты 

3 

Холодильник 

2 

Овощерезка 

1 

Тестомес 

1 

Морозильная камера 

1 

Жарочный шкаф 

1 

Буфет 
Организация питания 

Режим питания и меню 

Мастерские 

Кабинет для занятий мальчиков 

 

Инвентаризация оборудования в кабинете 

технологии (мальчики) 

№ 

п/п 

Название оборудования Количеств

о, штук 

1 Ноутбук ROVER book, модель Е506 1 

2 Рециркулятор 1 

3 Экран для мультимедийного проектора 1 

4 Проектор Benq 1 

5 Письменная доска 1 

6 Рашпиль круглый 17 

7 Рашпиль плоский 23 

8 Напильник трехгранный 4 

9 Напильник четырехгранный 2 

10 Ножницы по металлу 8 

11 Стусло 10 

12 Ручная пила по дереву 15 

13 Ручная пила по металлу 7 

14 Разметочный рейсмус 5 

15 Ручной рубанок 9 

16 Ручной шерхебель 9 

17 Ручной фуганок 7 

18 Молоток 12 

19 Киянка 13 

20 Парта 3 

21 Верстак 7 

22 Стул 24 

23 Стул учительский 2 

24 Тиски 12 

25 Шкаф 3 
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26 Шкаф в коридоре 

27 Ножницы по бумаге 

28 Штангенциркуль 

29 Эл. Рубанок СТАВР 

30 Стол учительский 

31 Угольник 

32 Лобзик ручной 

33 Эл. Лобзик ИНТЕРСКОЛ 

34 Подставка 

35 Токарный станок по дереву 

36 Токарный станок по металлу 

37 Стационарная циркулярная пила 

38 Сверлильный станок 

39 Точильный станок 

40 Фрезерный станок по металлу 

41 Стамеска 

42 Настольный светильник 

43 Лавочка 

44 Столярный фартук 

45 Метла 

46 Этажерка металлическая 

  

47 Клеевой пистолет REXANT 

48 Эл. Лобзик МАКИТА 

49 Шуруповерт МЕТАДО 

50 Набор сверл МЕТАДО 

51 Концелярский нож 

52 Лобзик ручной 

53 Гравер ДРЕМЕЛ 

54 Эл. Штангенциркуль  
 

Мастерские 

Кабинет для занятий девочек 

 

                Инвентаризация оборудования в 

кабинете технологии (девочки), 11.01.2023. 

№ 

п\п 

Название оборудования Количество, 

штук  

1. Ноутбук ICL RAY book, Модель:Si 152 1 

2. Звуковые колонки SVEN  2 

3. Экран для мультимедийного проектора 1 

4. Проектор Benq 1 

5. Манекен портновский 3 

6. Бытовая швейная машина brother Universal 27S 1 

7. Бытовая швейная машина brother LS-3125 11+ 2  

8. Бытовая швейная машина brother Art City170 11 

9. Бытовая машина для вышивки brother innov –is 950  4 

10. Оверлок 4 ниточный LERAN 2 

11. Лампа электрическая настольная 1 

12. Утюг бытовой электрический Polaris PIR 1877 1 

13. Утюг бытовой электрический Polaris PIR 2446 AK 1 

14. Отпариватель электрический  SENTEK 2 

15. Рециркулятор 1 

16. Водонагреватель thermex Bio-GlassLINED 1 
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17. Плита бытовая электрическая Riko CO 10 

18. Чайник электрический Polaris 

19. Холодильник Орск 

20. Микроволновая печь MYSTERY 

21. Миксер с чашей Polaris 

22. Ножницы  универсальные для левшей и правшей 16,5 см AURORA AU 

806-65A 

23. Ножницы общего назначения для дома и офиса 19 см, AURORA AU 

803-75 

24. Ножницы раскройные для левшей и правшей, 26см., AURORA AU 103-

100 

25. Ножницы Комус 

26. Ножницы металлические 14,5 см. 

27. Ножницы металлические 17 см. 

28. Ножницы металлические, канцелярские 

29. Ножницы для декорирования 

30. Шкаф для верхней одежды 

31. Шкаф с полками с дверками 

32. Стол учительский с одной тумбой 

33. Стол учительский с двумя тумбами 

34. Стол для раскроя 

35. Стол ученический- парта 

36. Стол ученический 

37. Зеркало напольное 

38. Шкаф  с полками 

39. Стул ученический 

40. Кресло учителя 

41. Стул с мягким сиденьем 

 

 

42. 

 

 

Стул учителя (белый) 

43. Стол кухонный 

44. Табурет 

45. Скамейка с мягким сиденьем 

46. Шкаф- тумба под мойку 

47. Стол с ящиками 

48. Навесной шкаф 

 

 

Кабинет логопеда 

 

Характеристики кабинета 

Площадь кабинета 

18 м2 

Площадь лаборантской комнаты 

нет 

Посадочных мест 

8 

Оборудование 

Компьютер (моноблок, МФУ, клавиатура, 

колонки, мышь) 

1 
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Проектор 

1 

Доска 

1 

Зеркало настенное для логопедических 

занятий 

1 

Зеркало с отверстием для логопедических 

занятий 

1 

Аппарат для закрепления навыков и 

коррекции речи АКР – 01 «Монолог» 

1 

Аппарат звукоусиливающий воздушной и 

костной проводимости и вибротактильного 

восприятия детский АВКТ – Д – 01 «Глобус» 

1 

Клавиатура Clevy с большими кнопками 

(беспроводная) 

1 

Стол ученический 

4 

Стол письменный 

2 

Стул детский 

8 

Кабинет педагога-психолога 

 

1. Кабинет педагога-психолога 

 
№ 

п/п 

Средство обучения/воспитания Кол-во Примечание 

 

1. Письменный стол 1  

2. Учительский стул 2  

3. Стол педагога-психолога дидактический 

малый 

1 Подходит для использования 

лицам с ОВЗ 

4. Стол для детского творчества 1 Подходит для использования 

лицам с ОВЗ 

5. Парта школьная 1 Подходит для использования 

лицам с ОВЗ 

6. Стулья ученические 2 Подходит для использования 

лицам с ОВЗ 

7. Шкафы 3  

8. Карнизы 1  

9. Шторы 1  

10. Ковровое покрытие  1  

 Уборочный инвентарь:   

11. Пылесос 1  

12. Урна 1  

 Прочее:   

13. Развивающая игра «Баррикадо» для развития 

коммуникативных навыков 
1 Подходит для использования 

лицам с ОВЗ 

14. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для 

развития координации движений, мелкой 

моторики 

1 Подходит для использования 

лицам с ОВЗ 

15. Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития 1 Подходит для использования 



1249 
 

 

координации движений 

16. Зеркало для тактильной игры "Рисуем на 

песке" 
1 

17. Игра тактильная "Рисуем на песке": кварцевый  

песок в упаковке 
1 

18. Ящик с подсветкой для тактильной игры 

"Рисуем на песке" 
1 

19. Мозаика "Счет, цвет, форма" 1 

20. Прозрачный мольберт 1 

21. Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт) 1 

22. Балансировка и координация: Кочки на болоте 

(12 деревянных полушарий) 
1 

23. Балансировка и координация: Шарик на 

дорожке 

Комплект для развития координации 
движений представляет собой 2 круга 

(диаметром 25 см.) 

1 

24. Педальный тренажер «Шагомобиль» 1 

25. Балансировка и координация: Черепаха 1 

26. Балансировка и координация: Шарик в 

лабиринте (напольный) 
1 

27. Тактильная игра «Определи на ощупь» 1 

28. Массажный валик 4 

29. Массажный мяч 6 см 4 

30. Массажный мяч (д.8) 4 

31. Массажный мяч (д.10) 4 

32. Массажное сидение (круглое) 4 

33. Мяч для сжимания (желтый) 4 

34. Насос ручной (большой) для накачивания 

мячей 
1 

35. Мяч «Гимник» красный, диам.55 2 

36. Мяч «Гимник» 65 см надувной мяч диаметром 

65см,  
2 

37. Мяч «Гимник» красный,диам.85 2 

38. Коврик массажный с камнями 145х40см 2 

39. Мяч для дыхательных упражнений (диам. 26) 2 

40. Детский батут 1 

41. Коврик со следочками 200*150 1 

42. Массажный коврик со следочками 165*40 1 

43 Развивающая игра "Сенсино" (настольная) для 

развития тактильных ощущений 
 

44 Комплект фишек для "Сенсино": животные, 4 
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геометрические фигуры 

45 Развивающая игра "Формидо" 1 

46 Игровой набор «Эмоции» 1 

47 Набор развивающий «МиниПертра» 1 

48 Набор конструктор развивающий «Эмоции» 1 

49 игра развивающая «Форма, размер, цвет» 1 

 Технические средства обучения:  
50 Компьютер 1 
51 Принтер 1 
52 Проектор с запасной лампой и флэш-

накопителем 
1 

 

Библиотечно-информационный центр 

 

 

 
 
 

 

Общий фонд – 19079 

Учебники –8606  

Спец. Педагогическая литература – 1264 

Художественная литература – 8658 

Краеведческая литература- 43 

Справочная литература – 230 

Печатные издания – 64 

Электронные документы - 214  

Численность зарегистрированных 

пользователей – 570 

Число посещений - 6218 

Площадь (м2) БИЦ - 87.3 

Компьютер – 1 шт. 

Шкаф картотечный – 2 шт. 

Интерактивно - аппаратный комплекс – 1 шт. 

Стол для выдачи книг – 1 шт. 

Тумба под оргтехнику – 2 шт. 

Столик для детского творчества – 3 шт. 

Стол компьютерный – 9 шт. 

Шкаф для учебных пособий – 2 шт. 

Стул учителя – 2 шт. 

Кресло  – 11 шт. 

Шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Системный блок в сборе – 1 шт. 

Монитор – 1 шт. 

Источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стиплер – 1 шт. 

Гребень переплетная машина – 1 шт. 

Стеллажи для книг- 31 

Стеллажи в читальном зале - 4 

Ноотбуки-12 

Ноотбук-1 

Спортивные залы Средство обучения/ воспитание 
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Шкаф-стелаж открытый 

Велотренажер магнитный  

Мяч большой 

Стойки для крепления бадминтонной сетки  

Тележка-стелаж для спорт. инвентаря 

Скамья гардеробная 

Шкаф гардеробный, металлический 

Штанга обрезиненная 

Сетка баскетбольная 

Волан 

Ракетка для бадминтона 

Сетка для бадминтона 

Сетка волейбольная 

Стойка волейбольная 

Тренажер для волейбола на подачу 

Мяч гандбольный 

Барьер легкоатлетический  

Граната спортивная для метания 

Диск для метания 

Мяч малый для метания ( резиновый) 

Планка для прыжков в высоту  

Стартовая колодка легкоатлетическая 

Стойки для прыжков в высоту 

Эстафетная палочка 

Ракетка для настольного тенниса  

Сетка для настольного тенниса 

Стол теннисный 

Тренировочный настольный робот 

Мяч футбольный 

Ботинки для футбола ( шиповки) 

Сетка заградительная для окон 

Перекладина гимнастическая пристенная 

Тележка для перевозки матов 

Корзина для хранения мячей 

Мат гимнастический 

Мяч баскетбольный 

Обруч ( малый) 

Щит для метания мяча 

Скамейка гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Канат гимнастический 

Консоль для крепления каната настенный 

Бревно гимнастическое настольное 

Щит баскетбольный 

Кольцо баскетбольное 

Набор мягкий модулей, детская, полоса препятствий  
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Набор для игры в шашки  

Батут 

Часы настенные 

Компьютер 

Зеркало настенное 

Стол журнальный 

Кресло 

Стол однотумбовый ( учительсикй)  

Шкаф для документов ( под стеклом) 

Шкаф для одежды 
 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации ООП ООО 

              Обеспечение учащихся учебной, художественной, справочной и 

энциклопедической литературой МБОУ РСОШ №1 имеет библиотеку с необходимыми 

фондами учебной, справочной, энциклопедической и художественной литературы в 

соответствии с реализуемой общеобразовательной программой. Фонд библиотеки 

составляет 63425 экземпляров (учебной литературы – 49685 экземпляров, справочной 

литературы – 196 экземпляров, энциклопедической литературы – 112 экземпляров, 

художественной литературы – 13740 экземпляров). Для реализации образовательной 

программы используются учебники, входящие в Федеральные перечень учебников, 

допущенных к использованию, представленные в таблице 12. 

 Таблица 12. Перечень используемых учебников для реализации образовательной 

программы 

Наименование учебного 

предмета, курса (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Используемый учебник 

(автор, издательство, год 

издания) 

Количество учебников в 

библиотечном фонде 

Русский язык 5 класс. Т.А. Ладыженская, Ч.1, Ч.2. 

- Москва. : Просвещение.- 

240с.:ил. -  2023.      

58; 58  

Математика 5 класс Виленкин Н.Я. Математика 

5 класс.- Москва.: 

Просвещение. 2023.- 

160с.:ил., Ч.1, Ч.2. 

58 

Литература 5 класс. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин. 

Литература. 5 класс. В 2-х 

частях. Ч.I, II. Москва: 

«Просвещение»,2023- 

287с.:ил. 

58 

 

История России 5 класс А. А.Вигасин, Г. Годер, И.С. 

Свенцицкая. История 

древнего мира, Москва:  

«Просвещение»,  2023г – 

320с.:ил.. 

 58 

 

География 5-6 класс А.И.Алексеев. География 5-

6 класс. Учебник для 

58 
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общеобразовательных 

организаций.- 

М.:Просвещение, 2023.- 

191с.:ил. 

Биология 5 класс В.В.Пасечник. 

С.В.Суматохин. 

Т.С.Калинова. – 11 – е изд. – 

М.:Просвещение, 2021.- 

224с.:ил. 

115 

 Сухорукова Л.Н. Биология. 

Живой организм. 5 – 6 

классы: учеб. С прил. На 

электр. Носителе. – М: « 

Просвещение», 2014. – 143 

с.  

116 

Английский язык. 5 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова.  

Английский язык. 5 кл., 

Москва: Просвещение, 2016 

г. – 207 с. – 6-е изд.. 2019 

         44; 22 

 

Музыка 5 класс Сергеева Г.П. Музыка 5 

класс ФГОС. – 11-е изд. , 

2020.- 159с.: ил.  

15 

 Сергеева Г.П. Музыка 5 

класс ФГОС. – 11-е изд. , 

2020.- 168с.: ил.  

10 

Физическая культура 5 

класс 
Матвеев, А.П. 

Физическая культура 5 

класс. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

95с: ил.  

2 

Физическая культура 5 

класс 
Виленский, М.Я.  

Физическая культура 5 – 

7  класс. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

156с: ил. , 2019 

2; 30 

ОДНК 5 класс Виноградова Н.Ф. ОДНК 5-

й класс.- М.: Просвещение, 

2022. – 123с.:ил. 

47 

Информатика и ИКТ 5 класс  Босова, Л.Л. Информатика и 

ИКТ. Учебник для 7 класса /  

Л.Л. Босова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2018. 

– 184с.  

10 

Технология. 

Обслуживающий труд: 5 

класс 

Технология. 

Обслуживающий труд: 5 

класс: учеб. 

Общеобраз.учреждений / 

Ю.В. Крупская, 

Н.И.Лебедева, Л.В. 

11 
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Литикова и др.; под ред. 

В.Д.Симоненко. – 4 – е изд., 

перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2011.  – 192с.: ил.  

География 5-6 класс А.И.Алексеев. География 5-

6 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- 

М.:Просвещение, 2023.- 

191с.:ил. 

58 

Биология 6 класс В.В.Пасечник. 

С.В.Суматохин. 

Т.С.Калинова. – 11 – е изд. – 

М.:Просвещение, 2021.- 

224с.:ил. 

115 

Биология 6 класс Сухорукова Л.Н. Биология. 

Живой организм. 5 – 6 

классы: учеб. С прил. На 

электр. Носителе. – М: « 

Просвещение», 2014. – 143 

с.  

116 

Английский язык 6 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык. 6 кл., 

Москва: «Просвещение», 

2022 г.  

 

63 

Математика 6 класс Дорофеев Г.В., 

И.Ф.Шарыгин. Математика 

6 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 287с.: 

ил., 2020  

68; 2 

Литература 6 класс В. Я. Коровина. Литература. 

6 класс. Москва: 

«Просвещение», 2010г., 

2011 Ч.1., Ч.2. , 2019, 2020  

47; 47; 6; 38; 30 

Русский язык 6 класс Т.А. Ладыженская, 

М.Т.Баранов. Русский язык 

6 класс. М.: Просвещение, 

2020. – 317с.ил.,   

60  

История средних веков 6 

класс 

Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской. История средних 

веков для 6-го класса. 

Москва: «Просвещение», 

2005г, 2006г. 

8;  58 

 

История России 6 класс Арсентьев Н.М. История 

России 6 класс. – 3-е изд. 

М.: Просвещение, 2018. – 

128с., ил. карт., Ч.1, Ч.2., 

2020  

52, 52, 7 



1255 
 

Музыка 6 класс Сергеева Г.П. Музыка 6 

класс ФГОС. – 11-е изд. , 

2021.- 126с.: ил.  

15 

Технология 6 класс  Технология. 

Обслуживающий труд: 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Ю.В. 

Крупская, Н.И.Лебедева, 

Л.В. Литикова и др.:  под 

ред. В.Д.Симоненко. – 4 – е 

изд., перераб. – М.: Вентана 

– Граф, 2011.  – 208с.: ил.  

17 

Технология 6 класс  Самородский, П.С. 

Технология. Технический 

труд: 6 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных / 

П.С.Самородский, 

А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – 4 е изд., 

перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. – 144с.: ил.  

7 

Физическая культура 6 

класс 

Матвеева, А.П. Физическая 

культура 6 – 7  класс. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192с: 

ил.  

2 

ОДНК 6 класс Виноградова Н.Ф. ОДНК 5-

й класс.- М.: Просвещение, 

2022. – 156с.:ил. 

62 

Обществознание 6 класс Л.И.Боголюбов. 

Обществознание 6 класс,  с 

прил. на электронном 

носителе, М: 

«Просвещение». – 3 – е изд. 

, 2015г.    

66 

Биология 7 класс В.В.Пасечник. 

С.В.Суматохин. 

Т.С.Калинова. – 11 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2021.- 

159с.:ил. 

71 

Биология 7 класс Сухорукова Л.Н. Биология. 

Разнообразие живых 

организмов 7 класс: учеб. С 

прил. На электр. Носителе. – 

М: « Просвещение», 2014. – 

143 с., 2018.  

63 

Биология 7 класс И.В.Романов. Биология. 

Растения. Грибы.  Бактерии. 

7 класс: учебник для 

специальных (коррекц.) 

1 
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образовательных 

учреждений 8 вида. – М.: 

Дрофа, 2014. – 175с.    

Английский язык 7 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык. 7 кл., 

Москва: 

«Просвещение»,2018г. 

68 

Алгебра  7 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, Алгебра. 7 кл., 

Москва: «Просвещение», 

2023. – 255с.:ил.  

62 

 

Геометрия 7 класс Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. 

Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Геометрия. 7-9 кл., Москва: 

«Просвещение», 2023.- 

416с.:ил. 

63 

Вероятность и статистика 7 

класс 

Математика. Вероятность и 

статистика. И.В.Ященко. – 

М.: Просвещение, 2023.- 

176с.: ил. 

64 

Информатика и ИКТ 7 класс Босова, Л.Л. Информатика и 

ИКТ. Учебник для 7 класса /  

Л.Л. Босова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2011. 

– 229с.: ил., 2012, 2013. , 

2019 

46; 3; 2; 20  

Литература 7 класс В. Я. Коровина. Литература. 

7 класс. Москва: 

«Просвещение», 2010г., 

2011 Ч.1., Ч.2.  

65 

География 7 класс В. А. Корянская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев. 

География материков и 

океанов. 7 кл., Москва: 

«Дрофа», 2006г. 

65 

 

Русский язык 7 класс М. Т. Баранов, Л. Т. 

Григорян, Т. А. 

Ладыженская. Научный 

редактор Шанский.  Н. М. 

Русский язык. 7 класс. 

Москва, «Просвещение», 

2011., 2013., 2020, 2021 

46; 3; 42; 29 

 

История России 7 класс Арсентьев Н.М. История 

России 7 класс. – 3-е изд. 

М.: Просвещение, 2019. – 

112с., ил. карт., Ч.1, Ч.2. 

53 

История всеобщая 7 класс Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

71 
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времени. – М.:Просвещение, 

2021. – 239с. :ил. 

История всеобщая 7 класс О.В.Дмитриев. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Конец 15 – 18 век: 

учебник для 7 – го класса, 

2011. , 2013г.   – 320с.: ил., 

2018.  

37; 9; 3, 3  

Музыка 7 класс Сергеева Г.П. Музыка 7 

класс ФГОС. – 11-е изд. , 

2021.- 126с.: ил.  

15 

Технология 7 класс  Самородский, П.С. 

Технология. Технический 

труд: 7  класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных / 

П.С.Самородский, 

А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – 4 е изд. 

Перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. – 160с.: ил.  

5 

Технология 7 класс  Технология:  7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Н.В.Синицина, 

О.В.Табурчак, О.А. Кожина 

и др. под ред. 

В.Д.Симоненко. – 3 е изд., 

перераб. – М.:Вентана – 

Граф, 2011. – 176с.: ил.  

13 

Физическая культура 7 

класс 

Матвеева, А.П. Физическая 

культура 6 – 7  класс. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192с: 

ил.  

2 

Физическая культура 7 

класс 

Виленский, М.Я.  

Физическая культура 5 – 7  

класс. – М.: Просвещение, 

2011. – 156с: ил. , 2019 

2; 30 

Обществознание 7 класс Л.И.Боголюбов. 

Обществознание 7 класс.  

М: «Просвещение». – 3 – е 

изд. , 2016г.    

55 

Физика 7 класс И.М. Перышкин. Физика. 7 

кл., Москва: 

«Просвещение», 2023 г. 

62 

Биология 8 класс Пасечник В.В. Биология 8 

класс. – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 256с.: 

ил. 

44 

Английский язык 8 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 20; 44; 5 
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Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык. 8 кл., 

Москва: 

«Просвещение»,2018г., 

2019, 2022  

Алгебра  8 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, Алгебра. 8 кл., 

Москва: «Просвещение», 

2018 г.- 287с.,  

68  

Геометрия 7-9 класс Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. 

Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Геометрия. 7-9 кл., Москва: 

«Просвещение», 2002.- 

416с.:ил. 

54 

Литература 8 класс В. Я. Коровина. Литература. 

8 класс. Ч.I. II, Москва: 

«Просвещение», 2021 г. 

43 

География 8 класс И. И. Баринова. География 

России. Природа. 8 кл., 

Москва: «Дрофа», 2006 г. 

67 

Русский язык 8 класс С.Г. Бархударов. Русский 

язык 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2021.- 

271с.:ил. 

43 

История России 8 класс Арсентьев Н.М. История 

России 8 класс. – 3-е изд. 

М.: Просвещение, 2019. – 

111с., ил. карт., Ч.1, Ч.2., 

2022 

68; 5 

История всеобщая 8 класс Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. – М.:Просвещение, 

2021. – 255с. :ил. 

44 

Музыка 8 класс Сергеева Г.П. Музыка8 

класс ФГОС. – 11-е изд. , 

2021.- 126с.: ил.  

1 

Технология 8 класс  Технология. Ослуживающий 

труд: 8 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, А.А. Электов  

и др и под ред. 

В.Д.Симоненко. – 3 е изд., 

перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. – 208с.: ил.  

21 

Физическая культура 8 

класс 

Лях В.И. Физическая 

культура 8-9 классы.- М.: 

Просвещение. 2019.- 256с.: 

15 
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ил. 

Обществознание 8 класс Л.И.Боголюбов. 

Обществознание 8 класс. М: 

«Просвещение». – 3 – е изд. 

, 2017г., 2019, 2022    

58; 4; 4 

Информатика и ИКТ 8 класс Босова Л.Л. Информатика 8 

класс. – М.:БИНОМ, 2019. – 

176с.: ил. 

20 

Физика 8 класс А.В. Перышкин. Физика. 8 

кл., Москва: «Дрофа», 2010 

г. – 191с.: ил.  

50 

Химия 8 класс О.С.Габриелян. Химия 8 

класс, Москва: 

Просвещение, 2019.- 175с.: 

ил., 2022г. 

25; 15 

Английский язык 9 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык. 9 кл., 

Москва: «Просвещение», 

2019, 2020 

53; 12 

 

Немецкий язык 9 класс И.Л. Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. Шаги 5, 

Москва: «Просвещение», 

2019.-245с.: ил. 

13 

Алгебра  9 класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, Алгебра. 9 кл., 

Москва: «Просвещение», 

2010г., 2020   

 50, 20 

 

Математика 9 класс (8 вид) М.Н.Перова.  Математика 

учебник для 9 класса. Спец. 

(коррекц.) образоват. 

учреждений  VIII вида, 

Москва : «Просвещение», 

2008г. 

4 

Геометрия 7-9 класс Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. 

Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Геометрия. 7-9 кл., Москва: 

«Просвещение», 2002.- 

416с.:ил. 

69 

Литература 9 класс В.Я. Коровина. Литература. 

9 класс. Учебник - 

хрестоматия. Москва: 

«Просвещение», 2003 г. 

70 

 

Чтение 9 класс (8 вид) А.К.Аксёнова.  Чтение. 9 

класс (коррекция VIII вида). 

Москва: «Просвещение», 

2007 г. 

4 

География 9 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. География 9 

1 
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класс. Москва: 

«Просвещение», 2006г.  

География 9 класс (8 вид) В.П.Дронов. География 

России. Население и 

хозяйство 9 кл. Москва: 

«Просвещение», 2007г., 

2009г. – 285с.: ил.  

47; 4  

 

Русский язык 9 класс Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская. Русский 

язык 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2013. – 208с., 

ил.  

45 

Русский язык 9 класс (8 вид) И.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. Русский язык. 9 

класс. Москва: 

«Просвещение», 2009г. 

4 

 

История России 9 класс Арсентьев Н.М. История 

России. – М.: Просвещение, 

2019с.: ил. 

70 

История всеобщая 9 класс А.Я.Юдовская.  Всеобщая 

история. История Нового 

времени 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. – 

239с.:ил, карт. 

70 

История России 9 класс 

 (8 вид) 

А Б.П. Пузанов. История 

России 9 кл. VIII вида, спец. 

(коррекц). Москва: 

«Просвещение», 2008г.  

4 

Физическая культура 9 

класс 

Лях В.И. Физическая 

культура 8-9 классы.- М.: 

Просвещение. 2019.- 256с.: 

ил. 

15 

Физическая культура 9 

класс 

Лях, В.И. Физическая 

культура. 8 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. – 207с.: 

ил.  

2 

Обществознание 9 класс Л.И.Боголюбов. 

Обществознание 9 класс. М: 

«Просвещение». – 5 – е изд. 

, 2018г., 2020    

56; 10 

Информатика и ИКТ 9 класс Босова, Л.Л. Информатика и 

ИКТ. Учебник для 9 класса /  

Л.Л. Босова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2019. 

– 208с.: ил.  

14 

Физика 9 класс А.В. Перышкин. Физика. 9 

кл., Москва: «Дрофа», 2010 

г. – 271с.: ил.  

50 

Химия 9 класс О.С.Габриелян. Химия 9 

класс: учебник. – 2 – е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 

69 
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2020. – 223с.: ил. 

Биология 9 класс (8 вид) Соломина, Е.Н. Биология. 

Человек. 9 класс: учеб. Для 

спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений 8 вида / 

Е.Н.Соломина, 

Т.В.Шеверева. – 6-е изд.  – 

М.: Просвещение, 2016. – 

239с.: ил.   

1 

Биология 9 класс Пасечник В.В. Биология 8 

класс. – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 208с.: 

ил. 

53 

Английский язык 10 класс А.А.Алексеев. Английский 

язык 10 класс.- 

М.:Просвещение, 2019. – 

208с.:ил. 

34 

Алгебра  10-11 класс А.Г.Мордкович. Алгебра  и 

начало математического  

анализа. 10-11 кл.,Ч.1. М.: 

Мнемозина, 2011г., 2012  – 

400с.: ил.   

25; 12 

Алгебра  10-11 класс А.Г.Мордкович. Алгебра  и 

начало математического  

анализа. 10-11 кл.,Ч.2. М.: 

Мнемозина, 2011г., 2012  – 

400с.: ил.   

25; 12 

Геометрия 10 класс Л.С. Атанасян. Геометрия. 

10-11 кл., Москва: 

Просвещение, 2010г.  

105; 50 

Литература 10 класс В.И.Коровин. Русская 

литература XIX века. 10 кл., 

в 2-х частях, Ч.I, II. Москва: 

Просвещение, 2013 г. – 

384с.: ил.  

29 

География 10 класс В. П. Максаковский. 

География 10 класс. 

Экономическая и 

социальная география мира, 

Москва: Просвещение, 

2011г.  

41 

 

Русский язык 10 класс  Л.М.Рыбченкова. Русский 

язык 10 – 11 класс.  – М.: 

Просвещение, 2019.- 272с.: 

ил., 2020   

30; 25 

История России 10 класс М.М.Горинов.  История. 

История России и мира с 

древнейших времен до 

конца 19 века:  учебник для 

10 класса 

общеобразовательных 

33 
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учреждений. – 6– е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 

159с. ил., карт., Ч.1, Ч.2., 

Ч.3. 

История России 10 класс М.М.Горинов. История 

России в 3-х частях. – М.: 

Просвещение, 2020 

30 

История всеобщая10  класс О.С.Сороко-Цюпа. История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 10 

класс.- М.: Просвещение, 

2020, 351с.: ил.   

33 

Физическая культура 10 

класс 

В.И.Лях. Физическая 

культура 10 – 11 класс. – 6 – 

е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 237с.: ил.  

2 

Обществознание 10 класс Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 10 класс. – 

М.: Просвещение, 2019.- 

319с.: ил. 

30 

Информатика и ИКТ 10 

класс 

Н.Д.Угринович. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. – 6 – е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 212с.: ил., 

2012г.  

27; 9  

Физика 10 класс В.А.Касьянов. Физика 10 

класс. – М.: Дрофа. – 2019.- 

288с.:ил.  

25 

Химия 10 класс О.С.Габриелян. Химия 10 

кл. Москва, «Дрофа», 

2020г.- 128с.  

45 

Биология 10-11 класс  А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 

Общая биология. 10-11кл., 

Москва: «Дрофа», 2005 г. 

102 

Химия 11 класс О.С.Габриелян. Химия 11 

класс. Базовый уровень 

учебник. – 3 –е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2021., 

2022.     

21; 9 

Астрономия 11 класс Воронцов - Вильяминов. 

Астрономия 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2019. – 238с.: 

ил. 

25 

Обществознание 11 класс Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 11 класс. – 

М.: Просвещение, 2020.- 

334с.: ил. 

28 

Всеобщая история 11 класс Сороко - Цюпа. История. 29 
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Всеобщая история. 

Новейшая история, 1946-

начало 21 века. 11 класс.- 

М.: Просвещение, 2021-

256с.:ил. 

Всеобщая история 11 класс А.А.Данилов. А.В. 

Торкунова,  О.В. Хлевнюк. 

История России 1946-начало 

21 века: 11 – й класс 

базовый уровень: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: в 2-х частях. – 

М: Просвещение, 2021г.   

25 

Английский язык 11 класс А.А.Алексеев. Английский 

язык 11 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. – 

217с.:ил. 

20 

Немецкий язык 11 класс И.Л.Бим.  Немецкий язык, 

11 кл., Москва: 

Просвещение, 2013г. 

9 

Информатика и ИКТ 11 

класс 

Н.Д . Угринович. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник 

для 11 класса. –5 – е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 187с.: ил. 

27 

Физика 11 класс В.А.Касьянов. Физика 11 

класс. – М.: Дрофа. – 2019.- 

288с.:ил.  

29 

Биология 10-11 класс  А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 

Общая биология. 10-11кл., 

Москва: «Дрофа», 2005 г. 

102 

География 10-11 класс В. П. Максаковский. 

География 10 класс. 

Экономическая и 

социальная география мира, 

Москва: Просвещение, 

2011г.  

41 

 

Алгебра  10-11 класс А.Г.Мордкович. Алгебра  и 

начало математического  

анализа. 10-11 кл.,Ч.1. М.: 

Мнемозина, 2011г., 2012  – 

400с.: ил.   

25; 12 

Алгебра  10-11 класс А.Г.Мордкович. Алгебра  и 

начало математического  

анализа. 10-11 кл.,Ч.2. М.: 

Мнемозина, 2011г., 2012  – 

400с.: ил.   

25; 12 

Геометрия 11 класс Л.С. Атанасян. Геометрия. 

10-11 кл., Москва: 

105; 50 
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Просвещение, 2010г.  

Русский язык 10-11 класс Л.М.Рыбченкова. Русский 

язык 10 – 11 класс.  – М.: 

Просвещение, 2019.- 272с.: 

ил., 2020   

30; 25 

Физическая культура 11 

класс 

В.И.Лях. Физическая 

культура 10 – 11 класс. – 6 – 

е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 237с.: ил.  

2 

Доступ к качественному цифровому образовательному контенту  

При реализации образовательной программы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы, размещённые в Российской электронной школе (РЭШ), ФГИС 

Моя школа, на портале edsoo.ru, свободный доступ к которым имеется у участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей, педагогов, администрации школы.  

Методические материалы в помощь педагогам 

 Таблица 13. Методические ресурсы по сопровождению реализации образовательной 

программы 

Название ресурса  Описание ресурса Ссылка 

Единое содержание 

общего  образования 

Сайт, созданный специально в помощь 

педагогам и администрации школы, на 

котором можно конструировать учебный 

план, рабочие программы по всем 

предмематам, а также найти любую 

нормативную и методическую 

документацию. 

https://edsoo.ru/ 

Фгосреестр Сайт, на котором выложены программы https://fgosreestr.ru/oop?

page=3 

Российская 

электронная школа 

«Российская электронная школа» – это 

полный школьный курс уроков; это 

информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. 

https://resh.edu.ru/ 

ФГИС «Моя школа» Единый доступ к образовательным 

сервисам и цифровым учебным 

материалам для учеников, родителей и 

учителей 

https://myschool.edu.ru/ 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

АИС «Сетевой город. Образование» 

Электронный журнал, дневник 

Отчеты классных руководителей, 

администрации 

Аттестация педагогических работников 

https://netschool.edu22.i

nfo/ 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Представляем вам Единую Коллекцию 

цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального 

образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические 

материалы, тематические коллекции, 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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инструменты (программные средства) для 

поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса 

Ресурсы на 

федеральном портале 

"Российское 

образование" 

Новая образовательная среда - 

Еженедельная дискуссионная онлайн-

программа о развитии Российского 

образования 

http://www.edu.ru/ 

 

УЧИ.РУ Учи.ру — это отечественная онлайн-

платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. 

https://uchi.ru/ 

СФЕРУМ Платформа для проведения онлайн-

занятий 
https://sferum.ru/?p=start 

Банк заданий для 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Банк открытых заданий состоит из 

материалов, которые прошли камерную 

апробацию в ходе когнитивных 

лабораторий, а также массовую 

апробацию в 24 регионах Российской 

Федерации в 2018/2019 учебном году 

(задания для 5 и 7 классов) и в рамках 

дистанционного обучения в Московской 

области при проведении региональных 

диагностических работ в 2019/2020 

учебном году (задания для 6, 8 и 9 

классов). 

http://skiv.instrao.ru/ban

k-zadaniy/ 

 

Электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

Электронный банк заданий  для оценки 

функциональной граммотности 

 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Профориентационный 

портал «Билет в 

будущее» 

Портал с видеоуроками для средней и 

старшей школы, а также расширенными 

возможностями тестирования и 

погружения в различные специальности и 

направления подготовки уже на базе 

школьного образования. 

https://bvbinfo.ru/ 

 

Онлайн-курсы 

Образовательного 

центра Сириус 

Дополнительное образование от ведущих 

преподавателей страны. Чтобы 

эффективно учиться в курсах, 

необходимо уверенно знать школьную 

программу. На платформе размещены 

дополнительные главы по геометрии для 

7–9-х классов, по комбинаторике для 7-го 

классов, а также по лингвистике, 

фонетике и графике. 

https://edu.sirius.online 

 

http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://sferum.ru/?p=start
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://edu.sirius.online/
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«Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

 Мониторинг качества по 

различным уровням образования, в 

том числе проведение 

национальных и международных 

исследований качества 

образования, а также 

всероссийских проверочных работ; 

 Оценка эффективности 

деятельности образовательных 

систем; 

 Исследования в области 

профессионального образования; 

 Исследования профессиональных 

компетенций учителей; 

 Информационно-технологическое 

и методическое сопровождение 

деятельности ОИВ и их 

подведомственных организаций в 

субъектах Российской Федерации 

https://fioco.ru/примеры

-задач-pisa 

 

Всероссийский 

образовательный 

проект «Урок цифры» 

Позволяет школьникам не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой 

экономики, цифровых технологий и 

программирования. Для формирования 

уроков, доступных на сайте проекта, 

используются образовательные 

программы в области цифровых 

технологий 

https://урокцифры.рф/ 

Internet урок. 

Библиотека 

видеоуроков 

Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. Самая крупная коллекция 

уроков от лучших преподавателей в 

Рунете. 

Полное среднее образование с 1 по 11 

класс дистанционно, возможность 

официального зачисления в любое время 

года. Выдача российского аттестата 

государственного образца. 

https://home-

school.interneturok.ru 

 

Глобальная школьная 

лаборатория 

Глобальная школьная лаборатория — это 

безопасная онлайн-среда, в которой 

учителя, школьники и их родители могут 

принимать участие в совместных 

исследовательских проектах. Проекты 

ГлобалЛаб могут быть привязаны к темам 

школьной программы по совершенно 

разным предметам — гуманитарным, 

естественно-научным и инженерным, а 

могут выходить далеко за их рамки. 

https://globallab.org 

 

«Олимпиум» Платформа для проведения олимпиад и 

курсов, где уже представлено более 72 

школьных олимпиад. 

https://olimpium.ru/ 

 

Lecta Lecta - это доступ к коллекции 

интерактивных материалов, тренажеров, 

электронных учебников. Подготовка к 

https://lecta.ru 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://урокцифры.рф/
https://home-school.interneturok.ru/
https://home-school.interneturok.ru/
https://globallab.org/
https://olimpium.ru/
https://lecta.ru/
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экзамену по индивидупльному плану. 

Профориентационное тестирование и 

составление карты талантов ученика. 

3.5.3. Информационно-образовательная среда 

 При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

школы через высокотехнологические платформы ФГИС «Моя школа», АИС «Сетевой 

город. Образование», РЭШ. 

Электронный журнал и дневник включает в себя инструменты планирования, реализации 

и контроля образовательного процесса, информация о котором доступна всем его 

участникам в ЭЖД. 

 Для администрации образовательной организации:  

– инструменты планирования и организации образовательного процесса (составление 

учебных планов, расписания, графика мероприятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования и др.);  

– система отчётов для мониторинга и контроля реализации образовательной программы 

(отчёт о реализации учебного плана, о посещаемости уроков и др.).  

Для учителя: 

 – шаблоны поурочных планов по всем школьным предметам, составленные с учётом 

требований ФГОС, с прикреплёнными материалами библиотеки, которые могут быть 

использованы в ходе урока или для выдачи домашнего задания; 

 – расписание уроков всех учебных групп учителя с отображением изучаемых тем, их 

содержания (выраженного в дидактических единицах тематического каркаса), прогресса 

изучения.  

Для обучающегося и семьи:  

– расписание уроков с отображением изучаемых тем, их содержания прогресса их 

изучения;  

– подборки материалов библиотеки, формируемые в соответствии с содержанием 

конкретного урока.  

Результаты обучения  

Для администрации образовательной организации:  

– система отчётов для мониторинга достижения обучающимися образовательных 

результатов.  

Для учителя:  

– сервис «Планируемые результаты обучения», с помощью которого учитель 

осуществляет разметку уроков результатами, планируемыми для достижения учащимися в 

ходе изучения темы.  

Для обучающегося и семьи: 

 – планируемые результаты обучения по каждой теме каждого предмета, которые отметил 

к достижению учитель, для отслеживания прогресса изучения конкретного 

содержательного блока учебного предмета. Оценивание и обратная связь 

 Для администрации образовательной организации:  

– система отчётов для мониторинга и контроля реализации образовательной программы 

(отчёт о качестве обученности, о результатах промежуточной аттестации, о средних 

баллах и пр.).  
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Для учителя:  

– цифровые задания разного типа;  

– персонализированные домашние задания разного уровня сложности для повышения 

индивидуализации образовательного процесса; 

 – индивидуальные и групповые комментарии к уроку/отметке для обеспечения 

качественной обратной связи между учителем и семьёй; 

 – вариативные формы контроля, используемые при выставлении отметок в зависимости 

от типа оцениваемой деятельности. 

Для обучающегося и семьи:  

– средний балл, отражающий совокупный вклад всех отметок, позволяющий 

прогнозировать отметку за промежуточную аттестацию. 

 

3.5.4. Кадровые условия 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами, участвующими в реализации основной 

образовательной программы 

 

Педагоги службы 

сопровождения 

Иные педагогические 

сотрудники 

Административно-

управленческий персонал 

Педагог-психолог 1 чел.  

Учитель-логопед 1 чел.  

Дефектолог  

Педагог-библиотекарь 1 чел. 

Советник директора по 

воспитанию 1 чел. 

Старший вожатый 1 чел. 

Директор 1 чел. 

 Заместитель директора 

по УВР 1 чел 

Заместитель директора по 

ВР 1 чел 

Заместитель директор по 

информатизации 1 чел 

Заместитель директора по 

АХЧ 1 чел 
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Требования к квалификации работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её реализации  

Должность  Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в ОУ 

Уровень квалификации 

Требования к 

уровню 

квалификации  

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательног

о учреждения   

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 13 

лет, высшее 

профессионально

е образование. 

Заместитель 

руководителя   

Координирует 

работу учителей 

школы, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 22 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Учитель   Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

10 Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование. 

Высшее 

профессионально

е образование 5 

учителей; 5 

педагогов имеют 

среднее 

профессионально

е образование. 

Учитель музыки  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1 Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 19 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 



1270 
 

Учитель 

физической 

культуры   

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

3 Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 20 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского)  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

3 Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

высшее 

профессионально

е образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 15 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Учитель-

логопед   

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование, 

стаж работы 

более 5 лет. 

Педагог-

психолог.    

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессионально

е образование, 

стаж работы 

более 25 лет. 

Педагог-

библиотекарь 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

1 Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы; 

высшее 

профессионально

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 15 лет, 

высшее 

профессионально
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программой, 

развивает их 

читательскую 

деятельность. 

е образование е образование. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Развитие кадрового потенциала педагогов МБОУ РСОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы педагогических разработок, над которыми работает коллектив 

1. Развитие функциональной грамотности обучающихся начальной школы.     

 

3.5.6. Финансовые условия  

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают:  

– соблюдение в полном объёме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования;  

– возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;  

– покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования.  

Объём финансового обеспечения реализации программы основного общего образования 

сформирован исходя из утверждённого объёма государственного задания (численности 

обучающихся) и нормативов финансирования государственных услуг в виде субсидий из 

бюджета Алтайского края. 

Нормативные затраты на оказание образовательными организациями, 

подведомственными Министерства образования и науки Алтайского края и 

Администрации Родинского района Алтайского края, государственных услуг по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования определяются с учётом утверждённого норматива финансового 

обеспечения государственных гарантий на получение начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и объёма затрат, включающих затраты на:  

– оплату труда педагогических и иных работников,  

– двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся с ОВЗ; 

 –мероприятия по обеспечению безопасности,  

– проведение медицинских осмотров работников,  

Развитие кадрового потенциала педагогов 

МБОУ РСОШ №1 

В образовательной организации 

ММО, 

конференции 

Профессио-

нальные 

конкурсы 
Курсы ПК 

ШМО, 

проектные 

группы 

Вне образовательной организации 

Наставни-

чество 
Педсоветы  
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– приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  

 – реализацию дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  

– оплату коммунальных услуг, 

 – проведение текущего ремонта,  

– прочие расходы.  

Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации формируется за счёт 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, средств от приносящей 

доход деятельности, целевых субсидий, грантов, средств федерального бюджета. Объём 

средств, направляемых на фонд оплаты труда, в общем объёме бюджета школы составляет 

73,6 %. Фонд оплаты труда работников образовательных организаций формируется из 

объёма средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, а также 

за счёт средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части расходов на 

оплату труда в соответствии с утверждённым Планом финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. Доля фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала образовательной организации установлена 7.0 %. Доля фонда 

оплаты труда работников, непосредственно осуществляющих и обеспечивающих учебно-

воспитательный процесс (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 

социальные педагоги), устанавливается в размере 72,5 %.  

3.5.7. Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на 

начальном уровне образования по отношению к уровню дошкольного образования при 

переходе обучающихся в первый класс, а также при переходе обучающихся на уровень 

основного общего образования; – социально-психологическую адаптацию обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, в том числе их переход из дошкольного возраста в 

младший школьный возраст, связанный со сменой социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности; 

 – профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

 – вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, а также 

разнообразие уровней реализации психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом)  
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Службы психолого-педагогического сопровождения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении следующих 

целевых групп: 

 – нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития; 

 – обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании медицинского 

заключения; обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации; высокомотивированные 

(проявляющие индивидуальные способности) и одарённые обучающиеся);  

– обучающиеся «группы риска» (употребляющие психоактивные вещества; состоящие на 

учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; допускающие пропуски занятий без уважительных причин; 

причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности; с признаками суицидального поведения; с академической задолженностью 

по трём и более предметам; нарушающие Устав образовательной организации; проявляющие 

комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (в сочетании не менее трёх 

проявляющихся факторов: частые конфликты с другими обучающимися, высокая степень 

склонности к риску, импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний);  

– дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке;  

– дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке. Также психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется в отношении педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 – формирование у участников образовательных отношений ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 – мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания обучающихся с учётом 

особенностей их развития;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; – 

формирование психологической культуры поведения в информационной  среде;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений.  
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования реализуется на следующих уровнях:  

– индивидуальном; 

 – групповом (в паре, мини-группе, подгруппе);  

– уровне класса;  

– уровне образовательной организации.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

реализуется через следующие формы:  

1. Профилактика — совокупность мер и мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех участников образовательных отношений.  

В рамках реализации профилактической работы педагог-психолог: 

 – выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии 

и социальной адаптации; 

 – разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе; 

 – планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и 

девиаций поведения;  

– разъясняет участникам образовательных отношений необходимость применения 

сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их применения; 

 – разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление 

в образовательную организацию, переход на новый уровень образования, переход в новую 

образовательную организацию и др.).  

2. Консультирование — двухстороннее общение, в ходе которого специалист помогает 

участнику образовательных отношений принять информационное решение. В рамках 

реализации данной формы работы педагог-психолог:  

– консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в  коллективе и 

другим вопросам;  

– консультирует педагогических работников образовательной организации по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучающимися и другим 

профессиональным вопросам;  

– консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам;  

– консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других работников 

образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другим профессиональным вопросам.  

3. Просвещение — вариант профилактической работы, направленной на формирование у 

участников образовательных отношений положительных установок к психологической 

помощи, деятельности педагога-психолога и расширение их кругозора в области 

психологического знания.  
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В рамках реализации просвещения педагог-психолог:  

– знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями возрастного 

развития детей (в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах);  

– информирует участников образовательных отношений о факторах, препятствующих 

развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи;  

– информирует участников образовательных отношений о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности. 

4. Диагностика — ряд оценочных процедур, направленных на выявление возрастных и 

индивидуальных особенностей обследуемого.  

В рамках реализации диагностической формы работы педагог-психолог: 

 – проводит скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи;  

– проводит психологическую диагностику с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы;  

– определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого-педагогического консилиума;  

– изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет предпосылки 

одарённости;  

– проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, 

способностей, склонностей, личностных, характерологических и прочих особенностей 

обучающегося с целью помощи в профориентации;  

– составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательной организации и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся.  

5. Развивающая и коррекционная работа — комплекс мероприятий, направленных на 

развитие потенциальных возможностей обучающегося и коррекцию дефицитов его развития.  

В рамках данной формы работы педагог-психолог:  

– разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучающихся, 

направленные на развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов, снятие тревожности, решение поведенческих проблем; 

 – проектирует в сотрудничестве с педагогами и специалистами Службы психолого-

педагогического сопровождения индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся;  

– разрабатывает программы психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся; 

 – организует и осуществляет совместно с педагогами, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, психолого-педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии 

детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации;  

– формируют совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся 

образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения проводят 
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мониторинг и оценку эффективности психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений. 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Условия реализации основной образовательной программы: 

 1) Соответствие требованиям ФГОС;  

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы;  

4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

3.5.8. Cетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативная 

база 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО  

По мере 

необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

имеется 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка: — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); — учебного плана; — 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; — годового календарного 

учебного графика; — положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; — положения о 

формах получения образования 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к ежегодно 
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трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III. 

Организацион-

ное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО  

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников гимназии в связи с 

введением ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 

Информацион-

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2.Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС   

НОО 1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно, по мере 

поступления 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарному режиму, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной cреды требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Имеется 

 

 

 


	Пояснительная записка
	Цели курса:
	Метапредметный учебный курс «Информатика» реализуется в 5-6 классах из вариативной части образовательной области «Математика и Информатика» по выбору участников образовательных отношений в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю в каждом классе. Общее к...
	Планируемые результаты освоения учебного курса
	Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика»
	Математические основы информатики
	Алгоритмы и элементы программирования
	Использование программных систем и сервисов
	Работа со способными и одаренными учащимися на уроках информатики:
	Коррекционно - развивающая работа с учащимися ОВЗ
	Пояснительная записка (1)
	Актуальность программы
	Задачи изучения курса:
	Место курса в учебном плане
	Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания
	Планируемые результаты изучения курса Требования к предметным результатам освоения курса:
	Требования к личностным результатам освоения курса:
	Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: Познавательные
	Коммуникативные
	Регулятивные
	Содержание курса
	2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес
	Формы организации занятий, основные виды деятельности
	Формы подведения итогов
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Цель программы:  Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, развивающем чтении с учетом изменившихся реалий существования текста как социокультурного и образовательного феномена.
	Задачи:
	1. Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, работе с текстом;
	2. Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;
	3. Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка информации;
	4. Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием потенциала текстов разной природы;
	5. Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем;
	6. Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для формирования полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей и социальных партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности.
	Общая характеристика курса
	Программа по формированию навыков смыслового чтения ориентирована на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенност...
	Программа рассчитана на одно полугодие (18 часов).
	Содержание курса
	Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания.
	Сопоставление содержания текстов научного стиля.
	Критическая оценка степень достоверности содержащейся в тексте информации Типы текстов: текст-аргументация.
	Составление плана на основе исходного текста.
	Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи.
	Работа со смешанным текстом. Составные тексты.
	Планируемые результаты
	Предметные результаты
	Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить ку...
	Личностные результаты
	В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:
	• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание субъективной значимости использования русского языка;
	• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
	• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
	• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
	• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
	• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
	• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
	• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
	Метапредметные результаты
	Познавательные УУД:
	• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).
	• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).
	• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
	• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
	• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
	Коммуникативные УУД:
	• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
	• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
	• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
	• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
	• Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности.
	Регулятивные УУД:
	• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
	• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
	• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
	• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
	Предметные результаты обучения
	Выпускник научится:
	• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста;
	• выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста;
	• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
	• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
	• объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;
	• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
	• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необхо...
	• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;
	• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
	• выделять главную и избыточную информацию;
	• прогнозировать последовательность изложения идей текста;
	• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
	• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;
	• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления;
	• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста);
	• критически относиться к рекламной информации;
	• находить способы проверки противоречивой информации;
	• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.

	2. Планируемые результаты освоения программы
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Личностные УУД
	РегулятивныеУУД
	3. Учебныйплан
	Содержание программы
	1. Творческое воображение (17часов)
	2. Наблюдательность и любознательность (16часов)
	3. Подведение итогов 1 час
	1. Пояснительная записка
	2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия–мои горизонты»
	Задачи:
	3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в плане внеурочной деятельности
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