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1.Целевой раздел 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

1.1.Пояснительная записка. 

АООП НОО МБОУ «Гимназия «Планета Детства» (далее – Гимназия ) вариант 7.1 

разработана в соответствии: 

 Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

утвержденными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 года № 1025 ; 

 С учетом Конвенции ООН о правах ребенка  и Конвенции ООН о правах 

инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской Федерации. 

 АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатывается на основе настоящего Стандарта 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. 

1.1.1.ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.1.2.ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития  представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

1.1.3.ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. 

Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

1. организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, 

содержания и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

2. создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/1900759/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1900759/
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3. организация деятельности педагогических работников образовательной 

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с ЗПР. 

1.1.4. Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

2. обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

3. обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

4. достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с 

ЗПР; 

5. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

6. установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного 

подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

8. организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

10. включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

управления и действия; 

11. организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических 

работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

12. создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.5. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 
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 принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ФАОП ООО определяет право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

1.1.6. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

1.1.6.1. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 
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1.1.6.2. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой 

психического развития получают образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного 

общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения 

(5-9 классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные 

потребности. При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего 

образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет61. В этом случае 

обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 

разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации 

года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей. 

1.1.6.3. Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

1.1.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации62. 

1.2. Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 

1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

1.2.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся 

с ЗПР. 

1.2.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности и возможности 

обучающихся с ЗПР. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-

нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению 

прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, 

включая, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, значимость расширения социальных контактов, развития межличностных 

отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

взаимодействия в социуме; 
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 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 способность повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию 

обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности; 

 планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе достижения 

результата, определением способов действий в рамках предложенных условий и 

требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 

изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения; 

 планированием и регуляцией собственной деятельности; 

 умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии), формулировать выводы; 

 созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и 

внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием 

собственного мнения; 

 распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать 

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

использованием информационно-коммуникационных технологий; экологическим 

мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

учебных программ по предметам учебного плана; 

 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 

презентаций для устных ответов (например, выступлений). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО. 

1.3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

1.3.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП 

ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные 

условия могут включать: 
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 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

 организующую помощь педагогического работника в рационализации 

распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного 

рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; увеличение времени на 

выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения. 

1.3.1.2. Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 

диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации и вносится в специальный раздел индивидуального 

образовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, 

родителей (законных представителей), администрации в соответствие с установленными 

правилами образовательной организации. 

1.3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.4. Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.5. Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования63; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

1.3.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

1.3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

1.3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 
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1.3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

1.3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

1.3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

1.3.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

1.3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

1.3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

1.3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 
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совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 

основе метода экспертных оценок. 

1.3.19. Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с 

ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. 

Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных 

результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 

1.3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

1.3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

1.3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы 

по социальному проекту. 

1.3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в Положении о проектной 

деятельности. 

1.3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
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 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

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

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

объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.3.21. Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

1.3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

1.3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

1.3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

1.3.24.1. Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание 

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

алгоритмов. 

1.3.24.2. Обобщенный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 
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1.3.24.3. Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

1.3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

1.3.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО. 

 Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 

практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

1.3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

1.3.27.2. Объектом оценки являются:  

 структура мотивации,  

 сформированность учебной деятельности,  

 владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

1.3.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

1.3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

1.3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 
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1.3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

1.3.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

1.3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

1.3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

1.3.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

1.3.31. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

1.3.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 

1.3.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и 

речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на 

уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения 

в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

 систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 

и внеурочной деятельности; 
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 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в 

полугодие); 

 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на 

уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

1.3.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

1.3.31.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется 

на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

1.3.31.5. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшего обучения. 
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2 Содержательный раздел  

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

 

2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

 Программа по русскому языку позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной 

и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка 

и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его 

проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности ее 

самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

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

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти 

и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
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1. осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения 

и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

2. овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

3. овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

4. совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 

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

5. совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

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

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

6. развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Общие сведения о 

языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы лингвистики. 

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

полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. Устный пересказ прочитанного или прослушанного 

текста, в том числе с изменением лица рассказчика. Участие в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину. Сочинения различных видов с опорой 

на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: ознакомительное, поисковое. 

Текст. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. Композиционная структура текста. 

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. Повествование как тип 

речи. Рассказ. Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 
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микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного текста и 

прочитанного самостоятельно. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. Информационная переработка текста: простой план текста и по 

совместно составленному сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков 

и букв. Фонетический разбор слова. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Звуковое значение букв «е, ё, ю, я.» Основные выразительные 

средства фонетики. Прописные и строчные буквы. Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации. 

Орфография Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. Правописание разделительных «ъ » и «ь». 

Лексикология Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования 

лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и 

видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды 

лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. 

Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание). Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). Морфемный анализ слов. Уместное использование слов с 

суффиксами оценки в собственной речи. Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). Правописание 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). Правописание «ё - о» после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на «-з (-с)». 

Правописание «ы - и» после приставок. Правописание «ы - и» после «ц». 

Морфология. 

Культура речи. 

Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, 

число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. Морфологический анализ имён существительных. Нормы 

произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 
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существительных. Правописание собственных имён существительных. 

Правописание «ь» на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание «о - 

е (ё)» после шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов «-чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-)» имён 

существительных. Правописание корней с чередованием «а // о »: «-лаг- - -лож-; -

раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-». 

Слитное и раздельное написание «не» с именами существительными. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Склонение имён прилагательных. Морфологический 

анализ имён прилагательных. Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных. Правописание «о - е» после 

шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное 

написание «не» с именами прилагательными. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные. Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). Правописание корней с чередованием «е // и »: «-бер- - -бир-, 

-блеет- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -

стил-, -тер- - -тир-». Использование «ь» как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание «-тся » и «-ться» в глаголах, суффиксов «-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-

». Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной 

перед суффиксом «-л-» в формах прошедшего времени глагола. Слитное и 

раздельное написание «не» с глаголами. 

Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические 

средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его 
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выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом «и», союзами «а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)». Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Предложения с обращением, особенности интонации. 

Обращение и средства его выражения. Синтаксический анализ простого и 

простого осложнённого предложений. Пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом «и», союзами «а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но)». Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами «и, но, а, однако, зато, да». 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью. Диалог. Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Общие сведения о языке. Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. 

Язык и речь Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями. 

Текст Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). Информационная 

переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. Описание как 

тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Описание 

природы. Описание местности. Описание действий. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

Лексикология. Культура 

речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы). Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, 

высокая и сниженная лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их 

признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование. 

Культура речи. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 
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Орфография. суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. Нормы правописания корня «-кас- - -кос-» с 

чередованием «а // о», гласных в приставках «пре- » и «при-». 

Морфология. Культура 

речи. Орфография. Имя 

существительное. 

Особенности словообразования. Нормы произношения имён 

существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. Нормы слитного и 

дефисного написания «пол- » и «полу-» со словами. 

Имя прилагательное. Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание «н » и «нн» в именах прилагательных. Правописание 

суффиксов «-к- » и «-ск-» имён прилагательных. Правописание сложных 

имён прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. Разряды имён числительных по значению: 

количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые 

числительные. Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. Словообразование имён числительных. Склонение 

количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование 

форм имён числительных. Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, 

деловой речи. Морфологический анализ имён числительных. Нормы 

правописания имён числительных: написание «ь» в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление 

местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Нормы 

правописания местоимений: правописание местоимений с «не и ни»; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость глагольных форм 

в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование «ь» как 

показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Общие сведения о 

языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 
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Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование. Виды 

диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. Информационная переработка текста: план текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. Способы и средства связи предложений в 

тексте (обобщение). Языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенности текста-рассуждения. Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Функциональные 

разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. Публицистический стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые особенности. Жанры публицистического 

стиля (репортаж, заметка, интервью). Употребление языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля. Официально-деловой 

стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

Морфология. Культура 

речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного 

в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные 

и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. Причастие в составе словосочетаний. 

Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. Употребление 

причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом «-ся». 

Согласование причастий в словосочетаниях типа «прич. + сущ.». Ударение в 

некоторых формах причастий. Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание «н » и «нн» в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание «не» с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический анализ 

деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях. Правописание гласных в 

суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание «не» с 

деепричастиями. Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. Знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. 

Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. Словообразование наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Морфологический анализ наречий. Нормы постановки ударения в 

наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней 
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сравнения наречий. Роль наречий в тексте. Правописание наречий: слитное, 

раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание «не» с 

наречиями; «н » и «нн» в наречиях на «-о (-е)»; правописание суффиксов «-а » 

и «-о» наречий с приставками «из-, до-, с-, в-, на-, за-»; употребление «ь» 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий «-о » и «-

е» после шипящих. 

Слова категории 

состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. Морфологический анализ предлогов. Употребление предлогов в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов «из - с, в - на». Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами «по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез». Правописание производных предлогов. 

Союз Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения Разряды союзов по строению: 

простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. Правописание союзов. Знаки 

препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. Роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. Смысловые 

различия частиц «не» и «ни». Использование частиц «не» и «ни» в 

письменной речи. Различение приставки «не-» и частицы «не». Слитное и 

раздельное написание «не» с разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц «бы, ли, же» с другими словами. Дефисное написание 

частиц «-то, -таки, -ка». 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. Морфологический анализ 

междометий. Звукоподражательные слова. Использование междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства 

создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. Омонимия слов 

разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 
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Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

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

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

выступление с научным сообщением. Диалог. 

Текст. Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение). Информационная 

переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика). Научный стиль. 

Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический анализ 

словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы 

построения словосочетаний. 

Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. Средства оформления предложения в устной и письменной 

речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). Виды 

предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). Предложения полные и 

неполные. Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами «да», «нет». Нормы построения простого 

предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное) и способы его выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

«большинство - меньшинство», количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как 

второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. Приложение как особый вид определения. Дополнение 

как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 
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Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, 

уступки). 

Односоставные 

предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённо-

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое 

предложение. Предложения 

с однородными членами. 

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

бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. Нормы построения предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами «не только... но и, как... так и». 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов («и... и, 

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то»). Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом «и». 

Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки 

знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. Вводные конструкции. Группы вводных 

конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). Вставные конструкции. Омонимия 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

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

современном мире. 

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

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

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

ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое. Создание устных и письменных высказываний 

разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-
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миниатюры). Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного 

или прослушанного текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. Приёмы работы с учебной 

книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей 

языка в художественном произведении. Особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. Информационная 

переработка текста. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. Язык художественной литературы и его 

отличие от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. Сложное 

предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Сложносочинённое 

предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями 

между частями. Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами. Нормы построения 

сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое 

предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. Союзы и союзные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 



 

28 
 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчинённом 

предложении; построение сложноподчинённого предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические 

ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений 

в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

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

речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации в 

практике правописания. 

Повторение и систематизация 

изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося с ЗПР 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение  

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 

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

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

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

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по 

составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

 формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

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

в различных информационных источниках; 

 выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

монологической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать свое и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

другие); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 
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К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с направляющей помощью 

педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение) при необходимости с использованием смысловой опоры. 

Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объёмом не менее 5 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными 

видами чтения: ознакомительным, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 90 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 120 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным 

словам по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 90 слов; для сжатого изложения не менее 100 слов). Осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием 

речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 10-15 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 

том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 12) 

пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5) уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания 

при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать 

с использованием опорной схемы. 
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Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания по вопросному 

плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному плану; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста целостность, 

связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-

деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на заданный 

алгоритм и (или) с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением 

и небольшим докладом на учебную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных «ъ и ь»). 
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Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на «-з (-с)»; «ы - и» после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); «ё - о» после шипящих в корне слова; «ы - и» 

после «ц». 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении 

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, частичный морфологический 

разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по смысловой опоре. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; «о - е (ё)» после 

шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях; суффиксов «-чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)»; корней с 

чередованием «а // о »: «-лаг- - -лож; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- 

- -скоч-»; 

употребления и неупотребления «ь» на конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание «не » с именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; «о - е» после шипящих и 

«ц» в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы 

слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием «е // и»; «ь» в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; «-тся » и «-ться» в глаголах; суффиксов «-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-»; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом «-л-» в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания «не» с глаголами. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
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Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический разбор 

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при 

необходимости с визуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с 

визуальной поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью 

и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников образовательного 

процесса) функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в рамках изученного 

приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для понимания научно-популярной 

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

сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов с опорой на 

план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 170 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста после предварительного анализа, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи с опорой на план (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

150 слов; для сжатого изложения не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 90-100 слов; словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы (не 

более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать 

в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его соответствия 

основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий различных 

функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм текста с направляющей помощью 

педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста после 

предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 
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содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально-

делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать 

слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её 

богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу.  

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять 

знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 
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Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алгоритму учебных 

действий; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня «-

кас- - -кос-» с чередованием «а // о», гласных в приставках «пре- » и «при-» по визуальной опоре. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания «пол- и полу-» со словами по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён 

существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания «н » и «нн» в именах 

прилагательных, суффиксов «-к- » и «-ск-» имён прилагательных, сложных имён прилагательных по 

алгоритму учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени 

числительного; различать по визуальной опоре разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание «ь» в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных 

с направляющей помощью педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности 

их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с «не » и «ни », слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах «-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть)» по 

смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с опорой на 

алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания «ь» в формах глагола повелительного наклонения. 
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Проводить морфологический анализ по алгоритму имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор предложений (в рамках 

изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

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

выступать с научным сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

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

наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 220 слов: устно 

и письменно формулировать тему и главную мысль текста по предварительному совместному анализу; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 170 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 



 

43 
 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 100-110 слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать 

способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности языка: 

разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 

языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 

словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический 

анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

разбор: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на образец полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 
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Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом «-ся». 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа «прич. + сущ.».  

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; «н 

» и «нн» в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом «-

вш-» действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом «-нн-» страдательных 

причастий прошедшего времени; написания «не» с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания «н » и «нн » в наречиях на «-о » и «-е»; написания суффиксов «-а » и «-о» наречий с 
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приставками «из-, до-, с-, в-, на-, за-»; употребления «ь» на конце наречий после шипящих; написания 

суффиксов наречий «-о » и «-е» после шипящих; написания «е » и «и» в приставках «не- » и «ни-» 

наречий; слитного и раздельного написания «не» с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов «из - 

с», «в - на» в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой опоре производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки с опорой на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, 

связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать по 

визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
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Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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

рассуждение, монолог- повествование); выступать с научным сообщением с использованием 

презентации, плана. 

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

наблюдений (объём не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 270 

слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 100-120 слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 100-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 

Текст. 
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Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать по визуальной опоре способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать с опорой на алгоритм тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на 

образец. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

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

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой на 

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

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на визуализацию 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого 

с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

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

предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с 

направляющей помощью педагога грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами «да», «нет». 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

«не только... но и, как... так и». 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов («и... 
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и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то»); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

синонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, конструкции с чужой 

речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других 

участников образовательного процесса) рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

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

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 120-130 слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и комментировать тему и главную 

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

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

оценочные высказывания). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

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

объёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); сочинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи после предварительного анализа (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и 

выборочного изложения не менее 280 слов). 
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Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста целостность, 

связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 

пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать с использованием опорной схемы метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений 

с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённых предложений. 
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Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчинённых 

предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы постановки знаков препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету «Русский язык», в том 

числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания 

самих обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета «Русский язык» 

принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-

педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и (или) другом объединении) образовательной 

организации с целью выявления причин и согласования плана совместных действий педагогического 

коллектива, организации взаимодействия с родителями обучающегося с ЗПР. 

2.2.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Пояснительная записка. 

. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

 определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые предметные результаты распределены 

по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство 

и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 
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потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 

особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без учета 

преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными 

предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной 

литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 

зарубежной литературе. Специальной целью преподавания литературы является целенаправленное 

развитие у обучающегося с ЗПР способности к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

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

народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, 

осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы 

и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 
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развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так 

и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и 

сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Мифология Мифы народов России и мира. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее двух). 

Литература первой 

половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и 

Лисица». А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и другие, «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Н.В. Гоголь. 

Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Литература второй 

половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Муму». Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Поэма «Мороз, Красный нос» 

(отрывок «Есть женщины в русских селеньях»). Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX-XX 

веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее трех стихотворений трёх поэтов). 

Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова. Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX-XX веков А.П. Чехов (один рассказ по выбору). 
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Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. Произведения 

отечественной литературы о природе и животных (одно произведение по 

выбору). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. А.П. 

Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и 

другие. В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX-XXI веков Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (одно 

произведение по выбору). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. 

«Сын полка» и другие. 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX-XXI веков на тему 

детства 

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, 

В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, Н.Ю. 

Абгарян (одно произведение по выбору). Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и другие 

(главы по выбору). Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и другие. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), 

Дж.Р.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). Зарубежная 

проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и другие произведения. Зарубежная 

приключенческая проза (одно произведение по выбору). Например, Р.Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. Зарубежная проза 

о животных (одно произведение по выбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 

клык»; Дж.Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие 

произведения. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Античная литература. Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор. Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет»: фрагмент «Сказание о белгородском киселе». 

Литература первой половины 

XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский». М.Ю. 

Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и другие. А.В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). 

Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 

Литература второй половины 

XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени 

первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...». А.А. Фет. 

Стихотворения (одно произведение). «Учись у них - у дуба, у берёзы...», 

«Я пришёл к тебе с приветом...». И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 
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«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». 

Литература XX века. 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала XX века. 

А.А. Блок «Летний вечер». С.А. Есенин «Пороша». 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX века 

Стихотворения О.Ф. Берггольц, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Ю.Д. 

Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы (не менее двух 

стихотворений двух поэтов) 

Проза отечественных писателей 

конца XX - начала XXI века, в 

том числе о Великой 

Отечественной войне. 

Б.Л. Васильев. Слово о писателе. Рассказ «Экспонат №...». В.Г. 

Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского» (одно 

произведение по выбору) 

Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека. 

Р.П. Погодин «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка 

в мире» (одно произведение по выбору) 

Произведения современных 

отечественных писателей-

фантастов. 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; С.В. 

Лукьяненко «Мальчик и Тьма»; В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» (не 

менее двух) 

Литература народов 

Российской Федерации. 

М. Карим «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», 

«Книга»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...», «Что б ни делалось на свете...» (одно 

произведение) 

Зарубежная литература. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). Дж. Свифт. 

«Путешествия Гулливера» (главы по выбору). Ж. Верн. «Дети капитана 

Гранта» (главы по выбору). X. Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору), Дж.К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с характером» 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Древнерусская литература. Древнерусские повести: «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении). 

Литература первой половины 

XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, «Во глубине 

сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 

«И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» и другие. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и другие. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...») и другие. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Н.В. 

Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины 

XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (одно 

произведение по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и 

другие. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и 

другие. Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (одно произведение). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. Поэзия второй 

половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (одно 

стихотворение по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно 

произведение по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик 



 

59 
 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 

другие. Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (одно произведение). Например, А.К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX - начала 

XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и другие. М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» и другие. Сатирические произведения отечественных и 

зарубежных писателей (не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины 

XX века. 

А.С. Грин. Слово о писателе. Феерия «Алые паруса». 

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты 

и реальности. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (одно-два по выбору). 

Например, стихотворения A.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и 

других авторов. B.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Юшка»,«Неизвестный цветок» и другие. 

Литература второй половины 

XX века. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX- XXI веков. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, 

Ю.Д. Левитанского - 3-4 стихотворения на выбор. 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX - начала XXI века. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. Рассказ «О чём плачут лошади». Ф.А. 

Искандер. Слово о писателе. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла» 

(одно произведение по выбору). 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути. 

Л.Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева. «Лёгкие горы», У. 

Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (не менее двух произведений 

современных отечественных и зарубежных писателей) 

Зарубежная литература. М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы). П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист», А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц». (одно произведение по выбору). 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

Древнерусская литература. Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского». 

Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины 

XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка». М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я 

не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски...», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». Н.В. Гоголь. Повесть 

«Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины 

XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно 

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

произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины И.С. Шмелёв. Рассказ «Как я стал писателем». М.А. Осоргин. Слово о 
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XX века. Произведения 

писателей русского 

зарубежья. 

писателе. Рассказ «Пенсне». 

Поэзия первой половины XX 

века. 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Б.Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать.. », 

«Весна в лесу» (1-2 на выбор). М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня 

похожий...», «Бабушке». 

Литература второй половины 

XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). М.А. Шолохов. Рассказ 

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века 

(одно произведение по выбору). Например, произведения Е.И. Носова, 

А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX-XXI века. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. Рассказ «Кукла» («Акимыч»). 

Произведения отечественных 

и зарубежных прозаиков 

второй половины XX-XXI 

века 

Одно произведение на тему «Человек в ситуации нравственного выбора». 

Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие. 

Поэзия второй половины XX - 

начала XXI века (не менее 

трёх стихотворений). 

Н.А. Заболоцкий. «Русское поле», «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...». М.В. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату». 

Е.А. Евтушенко. «Людей неинтересных в мире нет...». 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Древнерусская 

литература 

«Слово о полку Игореве» 

Литература XVIII 

века. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и другие. Н.М. Карамзин. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой 

половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

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

Е.А. Баратынский (не менее двух стихотворений по выбору). А.С. Пушкин. 

Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь 

я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», «К...» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу...», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, ни тебя 

так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие. 

Роман «Герой нашего времени». Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
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Отечественная проза 

первой половины XIX 

в. 

(одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. Бестужева- 

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная 

литература. 

Данте. «Божественная комедия» (один фрагмент по выбору). У. Шекспир. 

Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один 

фрагмент по выбору). Дж.Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по 

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

выбору). Например, произведения Э. Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других 

авторов. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования. 

. Результаты обучения по учебному предмету «Литература» оцениваются с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР возможно 

изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала, использование справочной информации. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в сети Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

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

и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 

в литературных произведениях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

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

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображенные в художественной литературе; 



 

66 
 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

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

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

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

контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, 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); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

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

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их на базовом уровне 

в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт 

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

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

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

и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ 

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

персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

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

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

анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи «ленты времени» 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и наводящим 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, 

отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): «Слово о полку 

Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», 

повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского, комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, 

поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель», произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени», произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые 

души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин», рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского», по 

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

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

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 
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16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

 начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании 

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

 понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

 владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанные 

произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные 

характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 

 понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью педагога 

использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; ритм, рифма; 

 сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 3 

поэтических произведений, не выученных ранее); 

 пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя подробный, 

сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей 

помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); 

 с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и оценки 

изученных произведений фольклора и литературы; 

 осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

 планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

 участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью педагога и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); 

 с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью педагога пользоваться 
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электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

 иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

 иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

 осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР): 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные 

материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью педагога 

использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 

 сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не 

менее 4-5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

 пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога 

формулировать вопросы к тексту; участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 80 слов), писать 

сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

 владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

 осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

 планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

 развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с направляющей 

помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты; 

 развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

 иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной 

 ценности литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

 иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

 проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

 анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической проблематики произведений (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль), ритм, рифма, строфа; 

 выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 6-7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100-110 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; с 

направляющей помощью педагога собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на предложенную педагогом 

литературную тему; 

 с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения; 
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 осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 

 планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

 развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные 

источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

 понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

 понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

 проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать по плану героев - персонажей, давать 

их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя; 

 понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

 учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

 выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды 

текста; 
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 сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, 

фотоискусство); 

 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8-9 поэтических 

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

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать с направляющей помощью педагога, материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на 

самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования; 

 с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

 осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

 самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети Интернет проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

 понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

 уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной литературы 

(от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; анализировать с опорой на 

образец, план литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся 

с ЗПР), иметь представление об условности художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать по 

плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; выявлять, с 
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направляющей помощью педагога, формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей 

помощью педагога основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя; 

 понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и использовать их с 

направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

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

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

баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; 

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

 рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени); 

 выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами биографии 

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

особенностями исторической эпохи; 

 выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды 

текста; 

 сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 поэтических 

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

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; 

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения; 

 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей помощью 

педагога исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать с 

направляющей помощью педагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно 

выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования; 
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 с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

 осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

 участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

уметь публично презентовать полученные результаты; 

 уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав сети Интернет; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

188.8.11. При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

2.3.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История». 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 

и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 
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Задачами изучения истории являются: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2. овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

4. развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5. формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. 

Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и 

торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. Разложение первобытнообщинных отношений. 

На пороге цивилизации. 

Древний мир. Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира. 

Древний Восток. Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. Отношения Египта с соседними 

народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II. Религиозные верования египтян. Боги 

Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 
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Месопотамии. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его 

законы. Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. Усиление 

Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремёсел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Персидская держава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр 

и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних 

китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. 

Эллинизм Древнейшая 

Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы. Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней 

Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 

(театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. 

Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 
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Древний Рим. 

Возникновение Римского 

государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в 

Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение 

Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее 

Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. «Салическая правда». Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины 

и значение. рождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в IV-

XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия 

и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI-XI вв. Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и 

наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 
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Архитектура. 

Средневековое европейское 

общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города - центры 

ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые 

города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII- 

XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д"Арк. Священная Римская 

империя в XII-XV вв. Польско-литовское государство в XIV-XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские государства в XII-XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские 

государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания 

на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой 

Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние 

века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей. Положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман. Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой 

Америки в Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к 

Российскому Государству. 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. Восточная Европа 

в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства; появление металлических орудий 
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и их влияние на первобытное общество; центры древнейшей металлургии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и её роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. Народы, проживавшие 

на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство 

в Крыму; Дербент. Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Образование государства 

Русь. 

Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента. Первые известия о Руси. Проблема образования государства 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII 

вв. 

Территория и население государства Русь и (или) Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда; церковные уставы. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). Отношения со 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
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строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале 

XIII вв. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, 

«Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в 

середине XIII-XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 

Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV 

вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Ногайская 

Орда. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого 

Русского государства в XV 

веке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород 

и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и 

рост церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 



 

82 
 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона 

как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Обобщение. Наш край с древнейших времён до конца XV в. 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV - 

XVII в. Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени. 

Великие географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке 

(Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий конца XV - XVI вв. 

Изменения в европейском 

обществе в XVI - XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 

новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и 

контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развёртывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвиницизм. Религиозные 

войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI-

XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. Испания под властью потомков 

католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских 

Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: 

цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и 

централизация управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные 

войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. Англия. 

Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих 
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VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. Английская 

революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление 

английской парламентской монархии. Страны Центральной, Южной и 

Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. Международные отношения в XVI - XVII 

вв. Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных 

владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской 

экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Европейская культура в 

раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени.М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры 

(барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI - XVIII 

вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая 

и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI-XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. Россия в 

XVI-XVII вв.: От Великого 

княжества к царству Россия в 

XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её 

роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа - формирование органов местного самоуправления. Внешняя 

политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 
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включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная 

структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601-1603 г. г. и обострение социально-

экономического кризиса. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий 

Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. Свержение 

Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами и Востоком. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Внешняя 

политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты 

с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» 

и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство 

XVI-XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия 

и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 
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Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская 

сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - 

первое учебное пособие по истории. 

Обобщение. Наш край в XVI - XVII вв. 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII в. 

Введение. Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных 

наук и распространение идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, 

Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 

Д"Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей 

и философов». 

Государства Европы в XVIII в. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. Великобритания в XVIII в. Королевская власть 

и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии 

и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. Государства 

Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 

Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия 
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между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. 

Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. Причины революции. 

Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические 

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

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Развитие науки. Новая картина мира в 

трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических 

открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Международные 

отношения в XVIII в. Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. 

Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII 

в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. 

Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» 

Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце 

XVII-XVIII вв.: От царства к 

империи. Введение. Россия в 

эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. 

Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 
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металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав 

в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных конфессий. Оппозиция 

реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ 

и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. Россия после 

Петра I. Дворцовые перевороты. Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, 

А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной 

окраинах. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей. Россия при 

Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 



 

89 
 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х 

гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест о вольности 

дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла 

I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 

сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Национальная политика и народы России в XVIII в. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 

и других. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение 

социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика России 

второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 
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победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. Россия при Павле I. Личность 

Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 

11 марта 1801 г. Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура 

народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских 

сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. Изучение страны - главная задача российской 

науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов 

в Санкт- Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в 

Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет - первый российский 

университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 
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формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Ф.Ф. Растрелли. Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Обобщение. Наш край в XVIII в. 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Всеобщая история. История 

Нового времени XIX - начало 

XX вв. Введение. Европа в 

начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. 

Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение 

Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. Развитие 

индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 

в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. Франция: 

Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. 

Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XIX - начале 

XX вв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. Франция. Империя Наполеона III: 

внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская 

коммуна. Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских 

земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. 

Король Виктор Эммануил II. Германия. Движение за объединение 

германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX - начале XX вв. Габсбургская 

империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба 

за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг., её итоги. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 
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рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный 

рост в конце XIX в. Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце XIX - начале XX вв. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. Страны 

Латинской Америки в XIX - начале XX вв. Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

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

Страны Азии в XIX - начале XX 

вв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». 

Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». 

Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908-1909 гг. Революция 1905-1911 гг. в Иране. Индия. 

Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857- 1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX - начале 

XX вв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. 

Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX - начале 

XX вв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX вв. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. 

Развитие философии, психологии и социологии. Распространение 

образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала 

XX вв. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в 

XIX - начале XX вв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. (испаноамериканская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 
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История России. Российская 

империя в первой половине XIX 

в. Введение. Александровская 

эпоха: государственный 

либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский. Внешняя политика России. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-

1809 гг. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление. Общественная жизнь в 1830-1850-

е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX 

в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Народы России в первой 

половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
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иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II. 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-1890-х гг. «Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная 

деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация 

и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. 

Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 
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Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений. 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и 

общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX в. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных 

отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 
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государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после 

революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской 

культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 

века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие 

народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщающее повторение по 

курсу. 

Наш край во второй половине XIX - начале XX вв. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 



 

97 
 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 

событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 
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представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических 

источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из 

источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе - на региональном материале; 
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определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России, определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г. и другие значимые события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе исторической 

карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, сети «Интернет» для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и верифицированность информации; 
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14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде планируемых 

результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при 

изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, 

социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно составленного плана либо 

под руководством педагога, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога 

в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями 

XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», в соответствии с ФОП ООО, предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях 

истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014 г. и другие значимые события). 
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Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

 Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий, используя «ленту времени»; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, используя алгоритм учебных действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных 

и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать 

суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, 

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое, используя предварительно составленный план и (или) 

ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин 

и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде, 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и 

организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при изучении истории (в том числе - 

разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 
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Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух 

курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Названные 

ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и 

электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию (с использованием «ленты времени»); 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры, 

соотносить после предварительного анализа изученные исторические события, явления, процессы 

с историческими периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран 

и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов). 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью учителя или других 

участников образовательных отношений) источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных событиях 

древней истории, их участниках; 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических личностях 

Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

 давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание памятников 

культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

 



 

103 
 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать (с опорой на алгоритм или иные 

визуальные опоры) существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические явления, определять их 

общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее значительных 

событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
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Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в тексте письменного 

источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (причин, 

сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 
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Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

 Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие); 

 характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участников 

образовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью учителя или других 

участников образовательных отношений) информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их участниках; 

 составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую характеристику 

известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни различных 

групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

 представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI-XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций 

XVI-XVII вв. в европейских странах; 
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 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI-

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений); 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI-XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другое); составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 
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 различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения - 

называть их основные виды, информационные особенности (самостоятельно и (или) с помощью 

учителя и (или) других участников образовательных отношений); 

 объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

 составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни различных 

групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) 

идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) высказывания 

историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (самостоятельно и (или) с 

помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи 

(в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 
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с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках 

культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной истории 

первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода; 

группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другое); 

составлять с помощью педагога или по образцу систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории изучаемого 

периода; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с использованием визуальных материалов (устно 

и (или) устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
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составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторических личностей 

изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни различных групп 

населения в России изучаемого периода и других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 

технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в изучаемый период; б) процессов модернизации в мире и 

России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений объяснять 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и 

объяснять своё отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений проводить 

сопоставление однотипных событий и процессов изучаемого периода: а) указывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого; 

объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять, в чем заключалось их значение 

для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том числе на региональном 

материале); 

объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

2.4.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 
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Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учетом федеральной программы 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части АООП 

ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях 

человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
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данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой 

сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Человек и его 

социальное 

окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека. Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные 

периоды жизни человека и формирование личности. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. Цели и 

мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. Право человека на 

образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. Общение. 

Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. Отношения в малых группах. Групповые нормы и 

правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. Отношения с друзьями 

и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в 

котором мы 

живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Социальные общности и 

группы. Положение человека в обществе. Что такое экономика. Взаимосвязь жизни 

общества и его экономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы 

и возможности экономики нашей страны. Политическая жизнь общества. Россия - 

многонациональное государство. Государственная власть в нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в 

условиях современного общества. Глобальные проблемы современности. 

Возможности их решения усилиями международного сообщества и международных 

организаций. 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Социальные 

ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. Социальные нормы как 

регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. Принципы и нормы морали. Добро и 
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зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. Моральный выбор. 

Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. Право и его роль в жизни общества. 

Право и мораль. 

Человек как 

участник правовых 

отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. Права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы 

российского права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей 

и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, 

общества и государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права 

и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их 

права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. Виды 

юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. Структура правоохранительных органов Российской Федерации. 

Функции правоохранительных органов. Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

Человек в 

экономических 

отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. Экономическая система и её функции. 

Собственность. Производство - источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение 

труда. Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная 

экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
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Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. Предприятие в экономике. 

Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых 

услуг. Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. Экономические цели и 

функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная 

политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человек в мире 

культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. Наука. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. Образование. 

Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. Политика в сфере 

культуры и образования в Российской Федерации. Понятие религии. Роль религии 

в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в 

жизни человека и общества. Роль информации и информационных технологий в 

современном мире. Информационная культура и информационная безопасность. 

Правила безопасного поведения в сети Интернет. 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Человек в 

политическом 

измерении. 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. Форма 

государства. Монархия и республика - основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности. 

Правовое государство и гражданское общество. Участие граждан в политике. 

Выборы, референдум. Политические партии, их роль в демократическом 

обществе. Общественно-политические организации. 

Гражданин и 

государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия 

- социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной 

политики российского государства. Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент - глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный 

Суд Российской Федерации. Государственное управление. Противодействие 

коррупции в Российской Федерации. Государственно-территориальное устройство 

Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, 
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область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека 

и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе 

социальных 

отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальный статус человека в обществе. Социальные 

роли. Ролевой набор подростка. Социализация личности. Роль семьи в 

социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человек в 

современном 

изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность, причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы её улучшения. Молодёжь - активный участник 

общественной жизни. Волонтёрское движение. Профессии настоящего и будущего. 

Непрерывное образование и карьера. Здоровый образ жизни. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. Современные формы связи и 

коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном 

пространстве. Перспективы развития общества. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 

осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
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сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, повышать 

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

людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

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

задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

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

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; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

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

отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

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

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 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); государство как социальный институт; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 
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том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму устанавливать взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

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

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; роли информации и информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать под руководством 

учителя текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления 

домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции 

людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 

для человека и общества; 

приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой 

группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 
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определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся 

прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; составлять по предложенному образцу на их основе план, 

преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций  

в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе 

как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной 

жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и 

младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной 

жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 

сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 
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устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на природу 

сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи (в том числе 

задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека 

и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в 

СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и 

их роль в жизни общества; 

приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 
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сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 

объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 

определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный социальный 

опыт, своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи, отражающие 

действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном 

и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие 

опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
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объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 

действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 

организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных педагогическим работником источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и 

защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их 

защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым 

нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых 

нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 

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

характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции Российской 

Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, 

общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 
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овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами с помощью педагога, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права в практической деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление о 

приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции; 

характеризовать после предварительного анализа способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 
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приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения эффективности 

производства; деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного регулирования 

экономики; 

сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; объяснять с опорой на источник 

информации связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 

социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие 

процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических 

благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества, 

используя алгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, 

распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры 

семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты 

прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 
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приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры с опорой на источник информации политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания факты 

общественной жизни своё отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся 

форм и многообразия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст по образцу; 

осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видах мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 
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использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях; 

характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; 

приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные государства по 

разным признакам; элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 
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социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического 

движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 

субъектов политики, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу или схему 

о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, принимать 

участие в исследовательских проектах. 

Гражданин и государство: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об 

основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 
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сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; 

для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном 

статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять с помощью педагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором 

проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
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заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

классифицировать по плану социальные общности и группы; сравнивать с опорой на план виды 

социальной мобильности; объяснять после предварительного анализа причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к разным этносам; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и 

его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе 

отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст по 

образцу; 

анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о 

выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 
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оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности 

на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать с опорой на источник информации требования к современным профессиям; 

объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; использовать полученные знания о 

современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 

из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе. 

2.5.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География». 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

программе воспитания, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования. 
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Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

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

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в 

том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых 

для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной 

жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и 

явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических 

знаний. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают коррекционные задачи 

учебного предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-
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символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; формирование умения 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы 

учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее у обучающихся с ЗПР в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Географическое изучение 

Земли. 

Введение. География - наука о планете Земля. История 

географических открытий. 

Изображения земной 

поверхности. 

Планы местности. Географические карты. 

Земля - планета Солнечной 

системы. 

Земля - планета Солнечной системы. 

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 

Заключение. Сезонные изменения в природе своей местности. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Оболочки 

Земли. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Биосфера - оболочка жизни. Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном 

комплексе. 

Заключение. Природно-территориальные комплексы. 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Главные закономерности 

природы Земли. 

Географическая оболочка. Литосфера и рельеф Земли. Атмосфера и 

климаты Земли. Мировой океан - основная часть гидросферы. 

Человечество на Земле. Численность населения. Страны и народы мира. 

Материки и страны. Южные материки. Северные материки. Взаимодействие природы и 

общества. 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

Географическое 

пространство России. 

История формирования и освоения территории России. Географическое 

положение и границы России. Время на территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. 

Природа России. Природные условия и ресурсы России. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и климатические ресурсы. Моря России. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Природно-хозяйственные зоны. 

Население России. Численность населения России. Территориальные особенности размещения 

населения России. Народы и религии России. Половой и возрастной состав 

населения России. Человеческий капитал России. 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Хозяйство 

России. 

Общая характеристика хозяйства России. Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химико-

лесной комплекс. Агропромышленный комплекс (АПК). Инфраструктурный 

комплекс. Обобщение знаний. 

Регионы России. Западный макрорегион (Европейская часть) России. Азиатская (Восточная) часть 
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России. Обобщение знаний. 

Россия в 

современном 

мире. 

Россия в современном мире. 

Заключение Обобщение и систематизация изученного материала. 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

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

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора 

с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 

учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 

культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
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отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

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

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учетом 

предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, 

по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

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

их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

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

источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

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

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

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

Предметные результаты освоения программы по географии включают способность обучающихся с ЗПР: 

знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, 

осознавать после предварительного анализа роль географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития под руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и 

место географической науки в системе научных дисциплин; 

знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, определяющих 

развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 
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владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии, уметь их 

использовать для решения учебных и практических задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их 

существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств с 

помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе алгоритма учебных действий или 

после предварительного анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

с опорой на план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

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

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий, а также практических задач в повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с использованием плана, 

презентации (с использованием источников дополнительной информации (картографических, интернет-

ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического 

содержания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, а также задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, 

семьи и финансового благополучия. 

К концу 5 класса обучающийся научится: 

приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; методов исследования, применяемых в географии; 
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выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с использованием 

наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; использовать с опорой на алгоритм 

учебных действий условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с опорой на источник информации понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать с опорой на источник информации понятия «план местности» и «географическая карта», 

«параллель» и «меридиан»; 

приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времён года; устанавливать эмпирические 

зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать с опорой на план внутреннее строение Земли; различать с опорой на источник информации 

понятия «земная кора», «ядро», «мантия», «минерал» и «горная порода», «материковая земная кора» и 

«океаническая земная кора»; 

различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

различать с опорой на источник информации горы и равнины; классифицировать формы рельефа суши 

по высоте и по внешнему облику с опорой на план; 

иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; применять с помощью 

учителя понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 
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иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по происхождению; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия 

внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

К концу 6 класса обучающийся научится: 

описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, 

и извлекать её из различных источников; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; 

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 

подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различать с опорой на источник информации питание и режим рек; сравнивать с опорой на алгоритм 

учебных действий реки по заданным признакам; 

различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

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

устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; описывать с опорой на 

алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 
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определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты Земли; 

климатообразующие факторы; 

устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 

разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия «бризы» и 

«муссоны», понятия «погода» и «климат», понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»; 

применять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; иметь представление о границах биосферы; 

приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и животного мира в 

различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный 

комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных природных зонах; 
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приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

К концу 7 класса обучающийся научится: 

описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их существенным признакам; 

различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

описывать после предварительного анализа закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи 

между движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям; 

иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять с опорой на справочный материал понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; объяснять с помощью учителя 

влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географической информации; 

различать после предварительного анализа океанические течения; сравнивать температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с 

географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 
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характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа 

различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения крупных стран мира; 

плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения; 

приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; мировых и 

национальных религий; 

проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 

различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам; 

сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и 

отдельных стран; 

иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителя источники географической 

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

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на 

отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практикоориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить с 

опорой на источник информации примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории формирования и 

изучения территории России; 
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находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и макрорегионах России; 

приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать с помощью учителя знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов; 

иметь представление о типах природопользования; 

выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию; объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории 

страны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

иметь представление о распространении по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для 

решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать с опорой на источник информации понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

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

описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по карте погоды; 
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использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв России; 

иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; рационального и 

нерационального природопользования; особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, 

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

изучения особенностей населения России; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 

размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий в контексте реальной жизни; 

применять с помощью учителя понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского 

типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», 

«трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 

«качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, географическое 

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

ориентированных задач. 

К концу 9 класса обучающийся научится: 
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выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

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

необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

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

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

задач; 

выбирать и использовать информацию из различных географических источников (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ); 

классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), 

валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 

развития страны и ее регионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, 

машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и 

цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 

промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, 

лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного комплекса, 

агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса 

(АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, 

грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона 

Севера России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также 

задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия: объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать после 

предварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, 

место и роль России в мировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние 

географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства макрорегионов России; 

после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире. 

2.6.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредственное применение 

при реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику 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. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

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. 
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В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных 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 
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человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах 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 ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 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 адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с ЗПР умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 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. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 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; 
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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. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, 

этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся с ЗПР к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 

ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

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

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

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 распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных 

областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать 

свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

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



 

157 
 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии 

с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 

выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно (или с помощью педагога) 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно или с помощью 

педагога составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учетом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 

причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, 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 отчета перед 

группой. 

 Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 
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6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на алгоритм 

учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, психическому здоровью 

человека и (или) нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники опасности люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного поведения. 
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; классифицировать с опорой на 

образец источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 

бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; 

понимать ситуации криминального характера; 

знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические 

и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно действовать 

при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства 

пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда 

и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного 

характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 

понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
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безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, экологической культуры, 

значения экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на водоемах в различное 

время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно действовать при 

автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска 

заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; описывать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 

зависимость); 

приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера; 
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оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового конфликта; 

иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые 

на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у 

которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных 

группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка (секции, спортивной команды), группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и компьютерных угроз; 

иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет- сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать возникновение сложных и 

опасных ситуаций; 

понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их причины и 

последствия; 

иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

иметь представление об организационных основах системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 
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безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»: 

иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

Программы коррекционо-развивающих курсов, курсов по выбору и внеурочной деятельности 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

 «Мир математики» 5 класс 

 

Цели элективного курса  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; об идеях и методах математики; 
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развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют 

З а д а ч и о б у ч е н и я : 

приобретение математических знаний и умений; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Место курса   в  Учебном  плане   МБОУ   «Гимназия 

«Планета Детства»: учебный курс предназначен для обучающихся 5 классов, рассчитан на 1 час в 

неделю/35 часов в год. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в 5 классе основной школы дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

личностные результаты: 

умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

умение распознавать логически некорректные высказывания; 

креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
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Метапредметные результаты: 

первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования процессов; 

умение находить в различных источниках информацию; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в простейших 

случаях; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы) для 

интерпретации и иллюстрации; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

Предметные результаты: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь представление о 

числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и десятичных дробях, об 

основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; иметь представление о достоверных, 

невозможных и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 

пространственных телах; 

умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; решать текстовые задачи 

арифметическим способом; составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

Содержание изучаемого курса 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. 

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. 

Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются: 
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типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и т.д.) и их более трудные 

вариации из текстов олимпиад; 

логические задачи, которые не требуют дополнительных знаний, но зато практика их решения учит 

мыслить логически, развивает сообразительность, память и внимание, решать логические задачи полезно 

и интересно; 

геометрические задачи, которые не рассматриваются в курсе математики 5- 

6 классов, хотя они часто встречаются в олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают 

геометрическую зоркость, внимание, знакомятся со свойствами геометрических фигур.  

 

Арифметика 

Натуральные числа (12 часов) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными 

числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Текстовые задачи (28 часов) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Измерения, приближения, оценки (6 часов) 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (16 часов) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. Окружность и круг. 

Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. 

Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды треугольника. Сумма углов треугольника. 

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин (10 часов) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. Градусная мера 

угла. Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Тематическое планирование 
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№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количеств 

о часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. 

Эвристическа я 

беседа. 

Решение задач 

2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://www.kokch

.kts.ru/cdo/ 

2 Арифметические действия над 

натуральными числами. 

Решение задач 2 

3 Степень с натуральным 

показателем. 

Индивидуаль 

ные задачи. 

Решение задач 

2 

4 Законы арифметических действий: 

переместительный, 

сочетательный, 

распределительный. 

Решение задач 2 

Октябрь 

5 Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Решение задач 2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://www.uic.ss

u.samara.ru/~nauka/ 

6 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задач 2 

7 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение 

проблемных 

задач 

2 

8 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задач 2 

 

Ноябрь 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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9 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Практикум. 

Решение задач 

2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et 

10 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задач 2 udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://www.uic.ss

u.samara.ru/~nauka/ 

11 Математические модели 

реальных ситуаций. 

Решение задач 2 

12 Математические модели 

реальных ситуаций. 

Самостоятель 

ная работа. 

Решение задач 

2 

13 Математические модели 

реальных ситуаций. 

Решение задач 2 

Декабрь 

14 Математические модели 

реальных ситуаций. 

Индивидуаль 

ные задания. 

Решение задач 

2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://mega.km.ru

/ 

15 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Решение задач 2 

16 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Решение 

проблемных 

задач 

2 

17 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Решение задач 2 

Январь 

18 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Решение задач 2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://www.encycl

opedia.ru 

19 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Решение задач 2 

20 Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, 

скорости. 

Проблемное 

обучение. 

2 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Февраль 

21 Размеры объектов окружающего 

нас мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем нас 

Решение задач 2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

 мире.   3)https://fg.resh.edu

.ru/ 
22 Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 

Решение задач 2 

23 Точка, прямая и плоскость. 

Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломаная. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

24 Прямоугольник.  2 

Март 

25 Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://www.encycl

opedia.ru 

26 Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Развернутый угол. 

Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

27 Треугольник. Виды треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

28 Перпендикулярность прямых.

 Серединный 

перпендикуляр. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

Апрель 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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30 Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе,

 параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, 

цилиндре. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

4)http://www.uic.ss

u.samara.ru/~nauka/ 

31 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

32 Длина отрезка. Решение задач. 

Выполнение 

2 

  построений.   

33 Длина ломаной, периметр 

треугольника, прямоугольника. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

Май 

34 Величина угла. Градусная 

мера угла. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 1)http://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/ 

2)https://etudes.ru/et

udes/polyhedra-

net/?ref=calso 

3)https://fg.resh.edu

.ru/ 

4)http://www.uic.ss

u.samara.ru/~nauka/ 

35 Понятие о площади плоских 

фигур.  Площадь 

прямоугольного треугольника, 

площадь произвольного 

треугольника. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

36 Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Решение задач. 

Выполнение 

построений. 

2 

 

 

Рабочая программа 

Элективного курса по математике для 6 класса 

«Занимательная математика» 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://etudes.ru/etudes/polyhedra-net/?ref=calso
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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Рабочая программа элективного курса по математике «Занимательная математика» для учащихся 6 

классов создана на основе ФГОС основного общего образования. Актуальность данного курса 

определяется тем, что учащиеся расширяют представления о математике, об исторических корнях 

математических понятий и символов, о роли математики в общечеловеческой культуре. Данная 

программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 14-15 лет. 

Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик в 7 или 8 классе начал всерьёз заниматься 

математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления над 

трудными, нестандартными задачами могут доставлять подлинную 

радость. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному 

развитию учащихся. При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - ориентированные, 

адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: арифметику, логику, 

комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к их рассмотрению можно 

привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее сильных. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы общедидактические принципы: 

доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, учёта индивидуальных 

способностей, органического сочетания обучения и воспитания, практической направленности и 

посильности. 

Работа с обучающимися направлено на достижение следующих целей: 

 

в направлении личностного развития: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 
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в метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: создание фундамента для математического развития, формирование 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Цели: 

расширение и углубление знаний учащихся по математике, 

привитие интереса учащихся к математике, 

развитие математического кругозора, логического мышления, исследовательских умений 

учащихся, 

воспитание настойчивости, инициативы, 

развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить. 

Задачи: 

формирование навыков использования соответствующего математического аппарата при решении задач, 

расширение представлений учащихся об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности, 

расширение понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Содержание разделов 

 

Занимательная арифметика 

Запись цифр и чисел у других народов 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. Цифры у разных народов. Римская 

нумерация. 

Числа - великаны и числа- малютки 

Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия больших чисел. Числа – 

малютки. Решение задач с большими и малыми числами. 

Упражнения на быстрый счёт 

Некоторые приёмы быстрого счёта. Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. ьУмножение на 

число, оканчивающееся на 5. Умножение и деление на 25,75,50,125. 
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Умножение и деление на 111,1111 и т.д. Умножение двузначных чисел, у которых цифры 

десятков одинаковые, а сумма цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых 

сумма цифр равна 10, а цифры единиц одинаковые. Умножение чисел, близких к 

100. Умножение на число, близкое к 1000. Умножение на 101,1001 и т.д. 

Занимательные задачи Магические квадраты. 

Отгадывание и составление магических квадратов. 

Математические фокусы. 

Математические фокусы с «угадыванием чисел». Примеры математических фокусов. 

Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Софизмы. 

Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Задачи с числами 

Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством одинаковых цифр. 

Задачи – шутки 

Решение шуточных задач в форме загадок. 

Логические задачи 

Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых задач методом «с конца». 

Круги Эйлера. 

Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Простейшие графы 

Понятие графа. Решение простейших задач на графы. 

Задачи на переливания. 

Решение текстовых задач на переливание. 

Взвешивания. 

Решение задач на определение фальшивых монет или предметов разного веса с помощью нескольких 

взвешиваний на чашечных весах без гирь. 
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Задачи на движение. 

Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях, движение по реке. 

Старинные задачи 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Геометрические задачи Задачи на разрезания. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамино». 

Задачи со спичками. 

Решение занимательных задач со спичками. 

Геометрические головоломки. 

«Танграм». 

Проекты 

Выбор тем и выполнение проектных работ. Примерные темы проектов: 

Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. 

Софизмы и парадоксы. 

Математические фокусы. 

Математика и искусство. 

Математика и музыка. 

Лабиринты. 

Палиндромы. 

·Четыре действия математики. 

Древние меры длины. 

Возникновение чисел. 

·Счёты. 

·Старинные русские меры. 

·Магические квадраты. 

Предполагаемые результаты освоения программы 

В результате занятий учащиеся должны 
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Знать: 

старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; 

-названия больших чисел; 

свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными числами и нулём и их 

свойства, понятие квадрата и куба числа; 

приёмы быстрого счёта; 

методы решения логических задач; 

свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

понятие графа; 

понятие софизма. 

Уметь: 

читать и записывать римские числа; 

читать и записывать большие числа; 

пользоваться приёмами быстрого счёта; 

решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

использовать различные приёмы при решении логических задач; 

решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические головоломки, 

простейшие задачи на графы; 

решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

выполнять проектные работы. 

Программа рассчитана на один год обучения (35 часов). 

 

Тематическое планирование 

 

класс:  
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№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Дата 

проведен

и 

я 

Количес

тв о 

часов, 

отводим 

ых на 

освоени

е темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1. Занимательная арифметика 

1 Запись цифр и 

чисел у других 

народов 

урок 

теоретическо е 

исследование 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

   

2 Числа - великаны и 

числа- малютки 

урок 

теоретическо е 

исследование 

 1  

3 Числа - великаны и 

числа- малютки 

урок- 

соревнование 

 1  

4 Приёмы быстрого 

счёта 

урок 

теоретическо 

 1  

  е   

  исследование   

Октябрь 

5 Приёмы быстрого 

счёта 

урок- 

викторина 

  https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

2. Занимательные задачи 

6 Магические 

квадраты 

урок- 

исследован

 1 https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ия  

https://resh.edu.ru/ 7 Математические 

фокусы 

игровое 

занятие 

 1 

8 Математические 

фокусы 

игровое 

занятие 

 1 

Ноябрь 

9 Математические 

ребусы 

игровое 

занятие 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 
10 Математические 

ребусы 

игровое 

занятие 

 1 

11 Софизмы урок 

исследован

ие 

 1 

12 Задачи с числами урок- 

исследован

ия 

 1 

Декабрь 

13 Задачи шутки игровое 

занятие 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 
14 Старинные задачи урок 

исследован

ие 

 1 

3. Логические задачи 

15 Задачи, решаемые 

с конца 

беседа  1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 
16 Круги Эйлера беседа  1 

Январь 

17 Круги Эйлера решение 

задач 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

18 Простейшие графы урок-  1 https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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исследован

ия 

19 Простейшие графы практическа

я работа 

 1 

20 Задачи на 

переливания 

практическа

я работа 

 1 

Февраль 

21 Задачи на 

переливания 

выполнение 

упражнений

. 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

22 Задачи на 

взвешивания 

выполнение 

упражнений

. 

 1 

23 Задачи на 

взвешивания 

урок-

решение 

познаватель

н ых задач. 

 1 

Март 

24 Задачи на 

движение 

выполнение 

упражнений

. 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 
25 Задачи на 

движение 

урок-

решение 

познаватель

н ых задач. 

 1 

4. Геометрические задачи 

26 Задачи на 

разрезание 

урок-

решение 

познаватель

н ых задач. 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

27 Задачи со 

спичками 

урок-

решение 

познаватель

н ых задач. 

 1 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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Апрель 

28 Геометрические 

головоломки 

урок- 

викторина 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

5. Проекты 

29 Проектные работы. урок-  1 https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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  исследован

ия 

  https://resh.edu.ru/ 

3

0 

Проектные работы. 

их использование 

урок- 

исследован

ия 

 1 

3

1 

Проектные работы. урок- 

исследован

ия 

 1 

Май 

6. Решение задач по всему курсу 

3

2 

Составление и 

выпуск брошюры 

«Математическая 

шкатулка» 

урок- 

исследован

ия 

 1 https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

3

3 

Составление и 

выпуск брошюры 

«Математическая 

шкатулка» 

урок- 

исследован

ия 

 1 

3

4 

Решение задач урок- 

викторина 

 1 

  

 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Микробиология» 

по биологии для учащихся 7 класса  

Программа элективного курса «Микробиология» адресована учащимся 7 класса. Она нацелена на 

получение школьниками знаний и умений, необходимых для формирова- 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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ния целостного представления о мире микроорганизмов, об их роли в природных процессах и в 

жизни человека, а также о методах исследования микромира. 

Микроорганизмы по их значению для биосферных процессов, для человека как биологического 

вида и для хозяйственной деятельности людей вполне сопоставимы с представителями макромира 

— растениями и животными, а в некоторых областях существенно их превосходят. Медицина и 

экологическая безопасность, генетическая инженерия и промышленная биотехнология, ветеринария 

и фитосанитария — развитие этих и многих других сфер деятельности человека невозможно без 

глубоких знаний о мире микроорганизмов. 

В то же время весьма скромное положение, которое занимают микроорганизмы в образовательных 

программах и учебных пособиях по биологии для средней школы, не соответствует современным 

требованиям к уровню микробиологического образования выпускников школы. Сложившееся 

противоречие нуждается в преодолении, а ознакомление учащихся с основами микробиологии 

целесообразно начинать уже в основной школе. Выше изложенное, обусловливает актуальность 

включения элективного курса «Микробиология» в программу биологического образования. 

Цели курса: 

Уточнить представления учащихся о содержании и знании науки микробиологии для человека и 

человечества. 

Расширить представление о характерных особенностях вирусов как представителей неклеточной 

формы жизни. 

Расширить представление о бактериях: азотфиксирующих, фотосинтезирующих, симбионтах 

организмов животных и человека, бактериях – паразитах, молочнокислых бактерий. 

Расширить знания о грибах, их использование в биотехнологии. 

Задачи курса: 

Рассмотреть особенности организации различных групп организмов (вирусы, бактерии, грибы), их 

роли в природных процессах и значение для человека. 

Дополнить знания о микроскопических растениях и животных. 

Методы работы: лекции, практические занятия. 

Ожидаемые результаты. 

Владеть определениями основных понятий и терминологией; 

Иметь представление о диагностики и профилактики вирусных и бактериальных заболеваний 

растений, животных, человека. 

Использовать знания о микроорганизмах для ведения здорового образа жизни. 

Уметь готовить питательные среды для эксперимента, а так же микропрепарат для 

микроскопических исследований; 
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Желание применить свои знания при выборе профессий и специальностей: микробиолога, 

биотехнолога, эколога, врача, ветеринара, специалиста по экологической безопасности и защите 

растений, а также педагога. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Микробиология как научная и учебная дисциплина, объекты ее изучения. Общая и прикладная 

микробиология, ее важнейшие отрасли. 

Вирусы. 

Общая характеристика вирусов как представителей неклеточной формы жизни, история их 

открытия и изучения. Строение вирусной частицы - вириона. Классификация вирусов, 

ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Взаимоотношение вируса и клетки- хозяина. Методы 

обнаружения вирусов. 

Вирусы - паразиты бактерий (бактериофаги). Роль бактериофагов в жизни бактерий и их значение 

для человека. Использование бактериофагов в научных исследованиях, медицине, ветеринарии. 

Вирусы - паразиты растений (фитовирусы), вызываемые ими болезни. Циркуляция фитовирусов в 

природе. Биологические основы защиты культурных растений от вирусов. 

Вирусы животных и вызываемые ими болезни. Природные очаги зоопатогенных вирусов и их 

циркуляция. Биологические основы защиты домашних животных от вирусов. Вирусы насекомых и 

их использование против вредителей сельского и лесного хозяйства. 

Вирусы человека и вызываемые ими болезни. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - 

опаснейшая вирусная болезнь человека. Карантинные вирусные болезни. Природные очаги и 

переносчики вирусов человека. Биологические основы профилактики и лечения вирусных болезней. 

Примерная тема практического занятия: 

Диагностика вирусных болезней растений. 

Бактерии. 

Общая характеристика бактерий как прокариотических (доядерных) организмов. Бактериальные 

клетки и бактериальные колонии. Размножение и генотипическая изменчивость бактерий. Обмен 

веществ и энергии у бактерий. Роль бактерий в круго- вороте биогенных химических элементов. 

Бактерии - продуценты и деструкторы органических веществ, их место в экосистемах Земли. 

Роль бактерий в почвообразовании, их значение для почвенного плодородия. Азотфиксирующая 

деятельность бактерий. Бактериальные удобрения и их использование в земледелии. Бактерии - 
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паразиты растений, их экономическое значение. Биологические основы защиты растений от 

болезней. 

Бактерии - компонент нормальной биоты организма животного, их роль в усвоении пищи 

животными. Бактериальные болезни домашних животных (сибирская язва, бруцеллез, орнитозы и 

др.), биологические основы их профилактики и лечения. При- родные очаги бактериозов домашних 

животных. Бактерии - возбудители болезней насекомых, их использование против вредных видов. 

Бактерии - компонент нормальной биоты организма человека, их значение для здоровья; 

дисбактериозы и их преодоление. Бактерии - возбудители болезней человека, классификация 

бактериозов человека. Циркуляция болезнетворных бактерий в природе, роль переносчиков 

(насекомых, клещей, грызунов и др.) в возникновении эпидемий. Биологические основы 

профилактики и лечения бактериальных болезней человека. 

Использование бактерий в биотехнологии. Бактерии - продуценты аминокислот, белков, витаминов, 

антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. 

Примерные темы практических занятий: 

Бактерии - возбудители молочнокислого брожения. 

Фотосинтезирующие бактерии (цианобактерии). 

Азотфиксирующие бактерии - симбионты растений. 

Бактерии - возбудители болезней культурных растений (бактериозов). 

Обнаружение и количественный учет бактерий (в почве, воде, воздухе). 

Грибы. 

Общая характеристика грибов как гетеротрофных эукариотических микроорганизмов. Строение, 

питание и размножение грибов. Роль грибов в экосистемах, их значение для почвообразования и 

плодородия почвы. 

Классификация грибов. Высшие и низшие, совершенные и несовершенные грибы. 

Важнейшие систематические группы грибов и их представители. 

Грибы - симбионты и паразиты растений. Микориза и ее роль в минеральном питании растений. 

Лишайники как симбиотические организмы; роль лишайников в экосистемах и их использование 

человеком. Болезни растений, вызываемые грибами и их экономическое значение. Грибы - 

разрушители древесины и продуктов ее переработки. Биологические основы профилактики и 

лечения микозов растений. 

Грибы - паразиты животных и человека. Пути распространения зоопатогенных грибов. Токсины 

грибов и вызываемые ими отравления. Важнейшие микозы животных и человека, их профилактика. 

Использование грибов в биотехнологии. Грибы - продуценты витаминов, ферментов, белков, 

антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. Культивирование съедобных грибов 

(грибоводство). 
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Примерные темы практических занятий: 

Морфология и размножение грибов. 

Важнейшие классы грибов и их представители. 

Дрожжевые грибы - возбудители спиртового брожения. 

Грибы - возбудители болезней культурных растений (микозов). 

Симбиоз грибов и растений (микориза, лишайники). 

Обнаружение и количественный учет грибов. 

Роль микроорганизмов в генетической инженерии. 

Генетическая инженерия - направление новейшей биотехнологии; ее предмет, объекты и методы 

исследований. Микроорганизмы как источник ферментов, необходимых для генно-инженерных 

разработок. Использование микроорганизмов в качестве носителей (векторов) генетической 

информации. Микроорганизмы как доноры и реципиенты целевых генов. Генно-инженерные 

разработки на основе микроорганизмов и их использование в сельском хозяйстве, 

промышленности, медицине. 

Микроскопические растения и животные (дополнительный материал). 

Микроскопические растения (водоросли), особенности их организации, роль в экологических 

системах и значение для человека. Важнейшие систематические группы водорослей и их 

представители. Микроскопические животные (одноклеточные, или простейшие), особенности их 

организации, роль в экологических системах и значение для человека. Важнейшие систематические 

группы простейших и их представители. 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п  Тема урока 

1 Введение. Предмет микробиологии, объекты и методы исследований. 

Вирусы (7 часов) 

2  Общая характеристика вирусов как представителей неклеточной формы жизни. 

3 Взаимоотношения вируса и клетки-хозяина. Методы обнаружения вирусов. 

4 Вирусы - паразиты бактерий (бактериофаги). 

5 Вирусы растений и вызываемые ими болезни. 

6 Вирусы животных и вызываемые ими болезни. 

7 Вирусы человека и вызываемые ими болезни. 



 

185 
 

8 Предотвращение вирусных заболеваний 

Бактерии (10 часов) 

9  Общая характеристика бактерий как прокариотических организмов. 

10 Обмен веществ и энергии у бактерий, их роль в экосистемах. 

11 Азотфиксируюшие симбиотические бактерии. 

12 Фотосинтезирующие бактерии. 

13 Бактерии — компонент нормальной биоты организма животного и человека. 

14 Бактериальные болезни растений. 

15 Бактериальные болезни животных и человека. 

16 Молочнокислое брожение. 

17 Микроскопическое изучение бактерий — возбудителей молочнокислого 

брожения. 

18 Использование бактерий в биотехнологии. 

Грибы (12 часов) 

19  Общая характеристика грибов как эукариотических гетеротрофных 

микроорганизмов. 

20 Грибница плесневых (мицелиальных) грибов. 

21 Бесполое размножение грибов. 

22 Половое размножение грибов. 

23 Классификация и важнейшие систематические группы грибов. 

24 Обмен веществ и энергии у грибов, их роль в экосистемах. 

25 Спиртовое брожение, возбуждаемое дрожжами. 

26 Взаимоотношения грибов и растений. 

27 Симбиоз грибов и растений. 

28 Грибы — паразиты животных и человека. 

29 Использование грибов в биотехнологии. 

Роль микроорганизмов в генетической инженерии (5 часа) 

30  Биологические основы и направления использования микроорганизмов в 
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генетической инженерии 

31 Генно-инженерные, разработки на основе микроорганизмов в сельском 

хозяйстве, промышленности и медицине 

32 Защита проектов 

33 Защита проектов 

34 Защита проектов 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Волшебный микромир» 5 класс 

 

1.Пояснительная записка. 

    Переход российского образования на новые федеральные государственные стандарты 

предполагает изменение концептуального подхода в учебном и воспитательном процессе. Учебный 

процесс направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на 

личностный рост ребёнка, формирование умения адекватно анализировать и оценивать ситуацию, 

стремление к самообразованию. Практическая деятельность в процессе освоения учебного предмета 

биологии является одним из важных компонентов. На изучение биологии в 5 классе выделен 1 час. 

На практическую часть программы выделено минимальное количество времени. Учащиеся именно 

этого возраста отличаются своей любознательностью, непосредственностью, готовностью к 

восприятию информации, выходящей за рамки учебника. В результате внеурочной деятельности 

происходит расширение знаний учащихся, формирование и развитие положительной учебной 

мотивации, осознание необходимости приобретаемых знаний, умений, навыков. Данный курс 

предполагает  примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны овладеть школьники. 

Снижение интереса к предмету и обилие информации не воспитывает у школьников  потребности к 

расширению и углублению своих знаний. На занятиях курса учителю представляется возможность  

выбрать свою методику из множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, 

на возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний. Задача учителя 

заключается не в передаче своему ученику определенного объема знаний. Задача состоит в том, 

чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно. Обучение на курсе направлено на 

активную учебную деятельность. При организации и планировании занятий учитываются 

возрастные особенности детей 5 класса: любознательность, наблюдательность; интерес к 

динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, 

быстрое овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, 

деятельностную и практическую направленность. Программой предусмотрено изучение 

теоретических вопросов в ходе бесед, лекций.  Основными формами занятий является 

исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические занятия, рефераты, защита 

групповых или индивидуальных проектов. Итогом проведения лабораторных или практических 

работ являются отчеты с выводами, рисунками. Для практических и лабораторных занятий 
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необходимы: световые и цифровые микроскопы, лабораторное оборудование, ручные лупы, 

коллекции лишайников, таблицы.  Бактерии, грибы, водоросли, дрожжи для изучения школьники 

выращивают сами и готовят микропрепараты. На уроке закладываются опыты, исследования, за 

ходом которых наблюдают ответственные и о результатах докладывают на занятии. Знания 

учащихся проверяются с помощью тестовых работ, при этом требования к знаниям и умениям не 

должны быть завышены, так как чрезмерность требований порождает перегрузку и ведет к 

угасанию интереса. 

 

 

 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) основного общего образования. 

Основные принципы программы: 

Принцип научности. 

Объективно верную картину развития мира дают знания, подтверждённые практикой; наука в 

жизни человека играет значимую роль. 

Принцип доступности. 

Содержание, объём изучаемого материала, а также методы преподавания соответствуют 

возрастным, интеллектуальным особенностям обучающихся. 

Принцип систематичности и доступности. 

Предлагаемый материал выстроен в логической последовательности. 

Принцип воспитывающего обучения. 

Воспитание происходит через содержание предлагаемого учебного материала. 

Программа внеурочной деятельности по биологии «Волшебный микромир» соответствует целям 

ФГОС, направлена на формирование у обучающихся интереса к изучению биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний об окружающем мире, умению применить полученные 

практические навыки и знания на практике. 

В рамках курса наряду с изучением теоретического материала предусмотрено проведение 

практических и лабораторных работ. Системно – деятельностный подход реализуется в процессе 

формирования УУД. Школой определено три основных УУД, это целеполагание, самоопределение, 

рефлексия. Самоопределение формируется через выбор тем проектов, выбора роли в групповых 

проектах, целеполагание - постановку целей к проекту, рефлексия – оценку конечного продукта 

курса. Обязательное условие данной программы – организация проектной и исследовательской 

деятельности. 

Курс рассчитан на учащихся 5 класса. Занятия проводятся по 1ч в неделю, в течение года (34 часа).  
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          Цель:                                                                                                                                                                                                            

Создать условия для формирования интереса у учащихся к изучению микроорганизмов, навыков 

работы с микроскопом, навыков исследования.           

 

Задачи:   

1.познакомить с историей развития микробиологии; 

сравнить строение одноклеточных представителей различных царств: бактерий, растений,  

животных и грибов; 

формировать практические навыки работы с микроскопом и лабораторным оборудованием; 

расширять  кругозор учащихся о мельчайших представителях живого мира. 

 

Этапы реализации программы 

Работа   рассчитана на один год обучения. 

Формы работы: лабораторные и практические работы, творческие проекты, мини-конференции с 

использованием электронных презентаций. Предусмотрена индивидуальная и групповая работа. 

Режим занятий:  1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 34 занятия в учебном году (с сентября по 

май).  

Ожидаемые результаты:  

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные 

сформированность экологически грамотного отношения к живой природе; 

развитие интеллектуальных способностей (умения сравнивать, анализировать, рассуждать, делать  

выводы и т.п.) эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы, 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

Метапредметные 

овладение умениями определять проблему, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

наблюдать, доказывать; 
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умение работать с различными источниками информации; 

Предметные 

Познавательная сфера: 

выделение отличительных признаков живых организмов; 

определение роли биологии в практической деятельности человека; 

умение сравнивать биологические объекты и процессы 

овладение методами изучения живой природы: наблюдения, измерения, эксперимента; 

Ценностно – ориентационная сфера: 

знание правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

Трудовая сфера: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

знание правил работы с лабораторным оборудованием; 

 

3.Содержание программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  КУРСА 

 

1. Введение в микробиологию – 2 часа 

История открытия микроскопа, микромира. Ученые исследователи,  внесшие вклад в изучение 

микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 1895г), немецкий ученый Роберт 

Кох(1843 – 1910г) основоположники современной микробиологии. Основные направления 

современной микробиологии: генетическая и клеточная  инженерия, использование 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в промышленности, сельском хозяйстве и 

медицине, добыча нефти и металлов,  очистка вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и 

сохранение почвенного плодородия.  Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила 

обращения с   лабораторным оборудованием. 

 

2. Бактерии  5 часа 

Условия жизни бактерий.  Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и внутренние  

структуры.  Поведение бактерий.  Способы питания. Распространение и значение бактерий. 
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Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения – минерализация органических веществ; бактерии  

почвенные – почвообразование; бактерии  азотфиксирующие – обогащение почвы  азотом; 

цианобактерии. 

Значение бактерий в жизни человека  - положительная роль в хозяйственной деятельности: 

молочнокислые, бактерии брожения; отрицательная – гниение продуктов питания, патогенные  

бактерии  возбудители болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями.  

Пастеризация, стерилизация, дезинфекция. 

 

Микроскопические  грибы 4 часа 

Грибы представители особого царства живой природы. Признаки грибов.  Классификация  грибов 

(фикомицеты, сумчатые, базидиальные и др.)  Особенности плесневых грибов. 

Значение плесневых грибов. Дрожжи.  Строение и роль дрожжей в жизни человека. 

 

Водоросли 4 час 

Микроскопические водоросли – группа низших растений. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные водоросли. Особенности строения и жизнедеятельности.   Значение водорослей в 

природе и жизни человека. 

 

 

 5. Лишайники 5 час 

Лишайники – симбиотические организмы.  Строение лишайников. Классификация слоевища.  

Особенности  размножения. Значение и роль лишайников в природе. Лишайники как 

биоиндикаторы окружающей среды. 

 

 6. Одноклеточные животные -6 часа 

Классификация одноклеточных представителей царства животных.  Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших. Способы передвижения. Раздражимость.  Простейшие 

одноклеточные животные – обитатели водной среды,  возбудители заболеваний человека и 

животных.  Простейшие – симбионты. 

 

7. Микроскопические многоклеточные организмы – 5 часа 

Нематоды – обитатели почвы и водной среды. Роль в  сообществах. 

Микроскопические домашние клещи. Значение этих организмов для жизни человека.   
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  Паутинный клещ, щитовка, тля – паразиты растений. Меры борьбы с вредителями и 

защита растений. 

 

Заключение 3 час 

        Подготовка проекта по исследуемой теме. Консультирование. Защита проекта. 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Формы и методы 

работы 

ЦОР/ЭОР 

От микроскопа до 

микробиологии 

Правила работы с 

микроскопом. 

2ч Лекция с элементами 

беседы, лабораторная 

работа 

https://www.darwinmuseum.ru 

Строение растительной 

клетки 

2 ч Объяснение, лабор. 

работа 

https://ru-

biologia.livejournal.com/12284.html 

Клеточные включения 1 ч Объяснение, лаборат 

работа 

https://ru-

biologia.livejournal.com/12284.html 

Пластиды 1 ч Объяснение, лаборат 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Ткани растений (покровная, 

основная) 

1 ч Объяснение, лабор. 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Ткани растений 

(механическая, запасающая) 

1 ч Объяснение, лаборат 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Защита мини проектов 1ч  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Строение и 

жизнедеятельность 

одноклеточных водорослей 

1 ч Объяснение, лаб. 

работа 

https://www.darwinmuseum.ru 

Нитчатые водоросли – 

обитатели аквариума. 

1ч Лекция, лабораторная 

работа 

https://ru-

biologia.livejournal.com/12284.html 

https://www.darwinmuseum.ru/
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
https://www.darwinmuseum.ru/
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
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Лабораторная работа. 

Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

1ч Лекция, сообщения 

учащихся 

https://ru-

biologia.livejournal.com/12284.html 

Распространение и значение 

бактерий 

1ч Лекция с элементами 

беседы, лаб.работа 

 

Плесневые грибы. Строение 

и жизнедеятельность 

3ч Лекция, лабораторная 

работа 

https://www.darwinmuseum.ru 

Лишайники – 

симбиотические организмы. 

Лабораторная работа 

«Рассматривание среза 

лишайника под 

микроскопом» 

1ч Лекция, лабораторная 

работа, 

исследовательская 

работа. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Защита мини проектов 1ч  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Одноклеточные животные. 

Классификация простейших 

3ч Лекция, лабораторная 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Простейшие – возбудители 

заболеваний человека и 

животных. 

2ч Лекция, сообщения 

учащихся 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Зоопланктон и 

фитопланктон. 

 

2ч беседа, практич 

работа-исследование 

https://ru-

biologia.livejournal.com/12284.html 

Микроскопические 

животные – паразиты 

растений 

2ч Рассказ с элементами 

беседы, 

лаборат.работа 

https://ru-

biologia.livejournal.com/12284.html 

Подготовка мини проектов 

 

3ч Консультирование 

учащихся 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

Защита проектов 1ч  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr 

 

Рабочая программа  

Внеурочного курса  по  биологии 

https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://www.darwinmuseum.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
https://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
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для учащихся 6 класса 

«Цветы на школьном дворе» 

 

Цель: формирование ценностно-смысловых компетенций учащихся на основе трудового, духовно – 

нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей в 

благоустройстве пришкольного участка 

Задачи 

привлечь детей к активному участию в делах класса и школы 

учить детей навыкам общественной работы 

воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива 

развивать организационные и коммуникативные компетенции 

создать атмосферу сотрудничества между всеми участниками проекта 

сделать территорию школы комфортной для учебы и отдыха. 

Курс состоит из 35 занятий, рассчитанных на год, периодичность – 1 раз в неделю. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников при изучении курса «Цветы на школьном дворе» имеет 

отличительные особенности: 

имеет практическую направленность, которую определяют специфика содержания и возрастные 

особенности детей 

носит групповой характер, что будет способствовать формированию таких коммуникативных 

умений, как умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения. 

предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование 

информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации 

в её содержание заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что 

обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы 

Ключевые компетентности, которые формирует проектно-исследовательская деятельность: 

получение знаний о ландшафтном дизайне, об экологии растений, о свойствах почвы, об основах 

растениеводства 

формирование навыков применять различные методы исследования (наблюдения, сравнения, 

определения), работать с разными источниками информации, изображать информацию в разных 

моделях  

умение актуализировать проблему и предлагать разные способы её решения 
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умение прогнозировать дальнейшую деятельность по реализации проекта. 

Основные принципы реализации программы 

научность, доступность, добровольность, субъектность,  деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Формы и методы организации образовательного процесса: 

Беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные 

и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, проектирование (создание проектного 

продукта). 

Технологии организации образовательного процесса 

здоровье сберегающие технологии 

информационно-коммуникационные технологии (поиск материала в различных источниках 

информации) 

технология проблемного обучения 

технология оценивания процесса выполнения (формирующее оценивание, подведение итогов 

работы над проектом) 

 

Планируемые результаты деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты. 

 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 

личностные мотивация к обучению, к самоорганизации 

и саморазвитию 

развитие познавательных навыков, 

ориентирование в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

повышение экологической и 

информационной культуры детей и 

родителей 

 

организация 

парно-групповой работы 

технология проблемного обучения 

технология оценивания 

здоровье сберегающие технологии 

 

Метапредметные результаты 
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регулятивные планирование своей деятельности в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

осуществление итогового и пошагового 

контроля по результату 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

технология проблемного обучения 

 

познавательные умение учиться: навыки решения 

творческих задач, поиска, анализа и 

интерпретации информации 

поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков 

сознание необходимости сохранения 

природных богатств 

формирование ценностно-смысловых 

компетенций учащихся 

приобретение опыта исследовательской 

деятельности 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

информационно-коммуникационные 

технологии 

технология проблемного обучения 

здоровьесберегающие технологии 

 

 

коммуникативные умение выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

формулирование собственного мнения и 

позиции 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

умение задавать вопросы 

 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех его участников 

здоровьесберегающие технологии 
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технология проблемного обучения 

технология оценивания процесса 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

самостоятельные творческие задания, выполняемые учениками во внеурочное время при поддержке 

родителей или педагогов, используют для оценки умения работать с различными источниками 

информации 

кроссворды и викторины, содержащие теоретические и практические вопросы (работа с 

источниками информации, этапы проектной работы, основы исследовательской деятельности, 

правила проведения наблюдений, анализ результатов, основы оформления выполненной работы и 

т.д.), необходимы для проверки формирования системы универсальных учебных действий 

создание клумбы, презентация о ходе работы над проектом 

Результат работы: создание клумбы, презентация о ходе проектно-исследовательской деятельности 

Содержание курса 

Раздел №1. Общие сведения о цветочно-декоративных растениях.3ч 

Раздел №2.Размножение цветочных растений черенками. 17ч 

Раздел №3 Размножение цветочных растений семенами. 6ч 

Раздел № 4 Технология получения посадочного материала. 3ч 

Раздел № 5 Выращивание цветочно-декоративных растений в открытом грунте. 6ч 

Календарно – тематическое планирование. 

№  Раздел, тема урока Форма 

занятия  

Количест

во часов 

ЦОР/ЭОР 

Раздел №1. Общие сведения о цветочно-декоративных растениях.3ч 

1 История цветоводства. Беседа 1 http://plant.geoman.ru/ 

2 Цветы в озеленении. Виртуальная 

экскурсия 

1 https://www.sbio.info 

3 Деление цветочных растений на 

группы. 

Работа по 

карточкам 

1 https://www.sbio.info 

 Раздел №2.Размножение цветочных растений черенками. 17ч 

http://plant.geoman.ru/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
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4 История черенкования. Виртуальная 

экскурсия 

 https://www.greeninfo.ru 

5 Черенкование разными 

способами. 

Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

6 Черенкование гортензии. Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

7 Черенкование гортензии. Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

8 Черенкование роз. Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

9 Черенкование роз. Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

10 Черенкование роз метод  Бурите. Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

11 Черенкование роз метод  Бурите. Практическое 

занятие 

 https://www.greeninfo.ru 

12 Черенкование пеларгоний. Практическое 

занятие 

 http://plant.geoman.ru /    

13 Черенкование пеларгоний. Практическое 

занятие 

 http://plant.geoman.ru/ 

14 Черенкование пеларгоний. Практическое 

занятие 

 http://plant.geoman.ru/ 

15 Черенкование пеларгоний. Практическое 

занятие 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ 

16 Черенкование колеусов. Практическое 

занятие 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ 

17 Черенкование колеусов. Практическое 

занятие 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ 

18 Черенкование хризантем. Практическое 

занятие 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ 

https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
https://www.greeninfo.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
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19 Черенкование хризантем. Практическое 

занятие 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ 

20 Черенкование хризантем. Практическое 

занятие 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ 

 Раздел №3 Размножение цветочных растений семенами. 6ч 

21 Подготовка семян к посеву. Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

22 Подготовка семян к посеву. Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

23 Почва. Заделка семян в почву. Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

24 Почва. Заделка семян в почву. Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

25 Почва. Заделка семян в почву. Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

26 Почва. Заделка семян в почву. Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

Раздел № 4 Технология получения посадочного материала. 3ч 

27 Выращивание цветочной 

рассады. 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

28 Выращивание цветочной 

рассады. 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

29 Выращивание цветочной 

рассады. 

 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

Раздел № 5 Выращивание цветочно-декоративных растений в открытом грунте. 6ч 

30 Технология выращивания 

однолетников. 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

31 Технология выращивания 

однолетников. 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.uc   

oz.ru/index/botanika/        

32 Технология выращивания Практическое  https://bronnikowa.ucoz.ru

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
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двулетников. занятие /index/botanika/0-21 

33 Технология выращивания 

многолетников. 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

34 Технология выращивания 

многолетников. 

Практическое 

занятие 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

35 Технология выращивания 

многолетников. 

Представлени

е проектов 

 https://bronnikowa.ucoz.ru

/index/botanika/0-21 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Занимательная химия» 7 класс 

Цель курса: формирование устойчивого познавательного интереса к предмету – химия, 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «Гимназия «Планета Детства»: учебный курс предназначен 

для обучающихся 7-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Курс состоит из четырех тем: 

 

Первая тема «Химия в центре естествознания» актуализирует химические знания учащихся, 

полученные при изучении природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. 

Это уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с появлением в 8-м классе нового 

предмета, позволяет заменить связанные с этим тревожные ожидания на положительные эмоции 

встречи со старым знакомым. Параллельно проводится мысль об интегрирующей роли химии в 

системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных 

предметов. Такая межпредметная интеграция способствует формированию единой 

естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 

подчеркивается, что химия — наука экспериментальная, поэтому рассматриваются такие понятия, 

как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
https://bronnikowa.ucoz.ru/index/botanika/0-21
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Для отработки практических умений учащихся отобраны несложные и психологически доступные 

для семиклассников лабораторные и практические работы, которые знакомы им по начальному 

курсу естествознания и другим естественным дисциплинам: ознакомление с несложным 

лабораторным оборудованием (устройство штатива, нагревательных приборов, химической посуды, 

которую они применяли ранее), проведение простейших операций с оборудованием и веществами 

(правила нагревания, фиксация результатов наблюдения и их анализ и т. д.). Этой цели 

способствует предусмотренный в курсе домашний химический эксперимент, который полностью 

соответствует требованиям безопасности при его выполнении и включает ушедшие ныне из 

практики обучения химии продолжительные по времени экспериментальные работы (выращивание 

кристаллов, наблюдение за коррозией металлов). 

Вторая тема курса «Математика в химии» позволяет отработать расчетные умения, столь 

необходимые при решении химических задач, в первую очередь на нахождение части целого 

(массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и объемная доли компонентов в смеси, в 

том числе и доля примесей). Как видно, внимание обращается не столько на химию, сколько на 

математику. 

Третья тема «Явления, происходящие с веществами» актуализирует знания учащихся о физических 

и химических явлениях, полученные на уроках по другим предметам, готовит их к изучению 

химического процесса на следующей ступени обучения. 

Четвертая тема «Рассказы по химии» включает интересные сведения о русских химиках, об 

отдельных веществах и некоторых химических реакциях. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает повышение удельного веса самостоятельной 

работы учащихся, например, при проведении домашнего химического эксперимента и обсуждении 

его результатов, подготовке сообщений для ученических конференций, защите проектов, выборе 

объекта для подготовки сообщения или проекта и др. Курс направлен на развитие таких логических 

операций мышления, как анализ и синтез, сравнение на основе анализа и синтеза, обобщение, 

выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез. 

В заключение можно отметить, что в курсе почти не затронуты требования стандарта химического 

образования для основной школы, например символы химических элементов и формулы веществ 

семиклассники учат только по желанию, не предусмотрено составлениеформул веществ и 

уравнений химических реакций, которые являются материалом для изучения в обязательном курсе 

химии. 

Тема 1. Химия в центре естествознания (11 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. 

Науки о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства 

веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. 

Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или 
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предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент 

лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени 

свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в 

физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. 

Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, 

аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, 

которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение иинформация, которую 

они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно- кинетической теории. Понятия 

«атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. Элементный 

состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их роль 

в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль 

хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 

воспринимаемых органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их роли на противоположную. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, 

лабораторная посуда из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». 3- Учебное оборудование, используемое при 

изучении физики, биологии, географии и химии. 4. Электрофорная машина в действии. 5. 

Географические модели (глобус, карта). 6. Биологические модели (муляжи органов и систем 

органов растений, животных и человека).7. Физические и химические модели атомов, молекул 

веществ и их кристаллических решеток. 8. Объемные и шаростержневые модели молекул воды, 

углекислого и сернистого газов, метана. 9- Распространение запаха одеколона, духов или 

дезодоранта как процесс диффузии. 10. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. 

Модели кристаллических решеток. 12. Три агрегатных состояния воды. 13. Переливание 

углекислого газа в стакан, уравновешенный на весах. 
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14. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 15. Коллекция минералов 

(лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 16. Коллекция горных пород (гранит, различные 

формы кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный 

уголь, сланцы, торф). 18. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. Прокаливание 

сухой зелени растений в муфельной печи для количественного определения минеральных веществ в 

них. 20. Качественная реакция на кислород. 21. Качественная реакция на углекислый газ. 22. 

Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. Строение 

пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского движения частичек 

черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 5. 

Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в 

апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. 

Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды. 

Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия ионов 

перманганата калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 

4. Диффузия сахара в воде. 5. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное 

определение содержания воды в свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 

8. Изучение состава поливитаминов из домашней аптечки. 9- Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. 

Практическая работа   1.   Знакомство   с   лабораторным   оборудованием. 

Правила безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с 

нагревательными приборами. 

Тема 2. Математика в химии (10 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной массы 

химических элементов по периодической таблице. Нахождение по формуле вещества 

относительной молекулярной массы как суммы относительных атомных масс составляющих 

вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 

химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового изучения 

курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетические 

моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 
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Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой 

смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной 

доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с 

использованием этих понятий. 

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных видов 

мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного песка и их 

разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллекция бытовых смесей (кулинарные 

смеси, синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. Диаграмма объемного состава 

воздуха, 

8. Диаграмма объемного состава природного газа. 9- Приготовление раствора с заданными массой и 

массовой долей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного вещества и опыты 

с полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам. 

Практическая работа 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами (11 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. Фильтрование. Фильтрование в 

лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. 

Активированный уголь как важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в 

военном деле. Устройство противогаза. Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция 

как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее 

применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних веществ в 

другие. Условия течения и прекращения химических реакций. Признаки химических реакций. 

Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, выделение газа. 
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Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси порошков серы и 

железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси воды и растительного 

масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 6. Фильтрование. 7. Респираторные 

маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства активированного угля. 9. Силикагель и его 

применение в быту и легкой промышленности. 10. Противогаз и его устройство. 11. Получение 

дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей. 12. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 13. Разделение смеси перманганата и дихромата калия 

способом кристаллизации. 14. Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 15. 

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью 

известковой воды. 16. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид 

марганца). 17. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью катал азы. 

18. Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия. 19. Реакция нейтрализации 

окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. 20. Взаимодействие растворов 

перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. 21. Получение осадка гидроксида 

меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 22. Растворение полученных осадков 

гидроксидов металлов в кислоте. 23. Получение углекислого газа взаимодействием раствора 

карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. 

2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

Изготовление марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 3. 

Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 4. Адсорбция 

активированным углем красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными палочками паров 

пахучих веществ. 6. Изучение состава и применения синтетических моющих средств, содержащих 

энзимы. 7. Разложение смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение в 

воде таблетки аспирина УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 10. 

Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Практическая работа 4. (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов 

соли. 

 

 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

Тема 4. Рассказы по химии (2 ч) 

 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 
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Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение 

выбранных учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, горение 

и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, выбранные 

учащимися. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ п/ 

п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведени 

я занятия 

Количес 

тво 

часов, 

отводим 

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Химия как 

часть 

естествозна 

ния. 

Предмет 

химии. 

Эврестиче

с кая 

беседа 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-klassa-

na-temu-himiya-kak-chast-estestvoznanniya-

2084786.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/08/25/

metody-izucheniya-estestvoznaniya-i-himii 

 

https://infourok.ru/prezentaciyamodelirovanie-kak-

metod-nauchnogo-poznaniya-2460505.html 

2 Наблюдени

е и 

эксперимен

т как 

методы 

изучения 

естествозна 

ния и 

химии. 

Учебная 

дискуссия 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-klassa-na-temu-himiya-kak-chast-estestvoznanniya-2084786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-klassa-na-temu-himiya-kak-chast-estestvoznanniya-2084786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-klassa-na-temu-himiya-kak-chast-estestvoznanniya-2084786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-klassa-na-temu-himiya-kak-chast-estestvoznanniya-2084786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-klassa-na-temu-himiya-kak-chast-estestvoznanniya-2084786.html
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/08/25/metody-izucheniya-estestvoznaniya-i-himii
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/08/25/metody-izucheniya-estestvoznaniya-i-himii
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/08/25/metody-izucheniya-estestvoznaniya-i-himii
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/08/25/metody-izucheniya-estestvoznaniya-i-himii
https://infourok.ru/prezentaciyamodelirovanie-kak-metod-nauchnogo-poznaniya-2460505.html
https://infourok.ru/prezentaciyamodelirovanie-kak-metod-nauchnogo-poznaniya-2460505.html
https://infourok.ru/prezentaciyamodelirovanie-kak-metod-nauchnogo-poznaniya-2460505.html
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3 П.Р. 

«Знакомств

о с 

лабораторн 

ым 

оборудован

и ем. 

Правила 

техники 

безопасност 

и» 

Практичес 

кая работа 

1 

4 Моделиров

а ние. 

Лаборатор 

ная работа 

1 

Октябрь 

5 Химически

е знаки и 

формулы. 

Учебная 

дискуссия 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-

temuagregatnoe-sostoyanie-veschestva-klass-

423707.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-

1986235.html 

6 Агрегатные 

состояния 

веществ. 

Лаборатор 

ная работа 

1 

7 Качественн Проблемн

о 

1 

 ые реакции 

в химии. 

е 

обучение 

  

8 Качественн 

ые реакции 

в химии. 

Проблемн

о е 

обучение 

1 

Ноябрь 

9 Относитель 

ные 

атомная и 

молекулярн

а я массы. 

Учебная 

дискуссия 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-

massovaya-dolya-elementa-v-veschestve-klass-

699842.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuagregatnoe-sostoyanie-veschestva-klass-423707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuagregatnoe-sostoyanie-veschestva-klass-423707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuagregatnoe-sostoyanie-veschestva-klass-423707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuagregatnoe-sostoyanie-veschestva-klass-423707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuagregatnoe-sostoyanie-veschestva-klass-423707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-massovaya-dolya-elementa-v-veschestve-klass-699842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-massovaya-dolya-elementa-v-veschestve-klass-699842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-massovaya-dolya-elementa-v-veschestve-klass-699842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-massovaya-dolya-elementa-v-veschestve-klass-699842.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-massovaya-dolya-elementa-v-veschestve-klass-699842.html
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10 Массовая 

доля 

элемента в 

сложном 

веществе. 

Проблемн

о е 

обучение 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/http://w

ww.myshared.ru/slide/492228 

11 Чистые 

вещества и 

смеси. 

Учебная 

дискуссия 

1 

12 Объемная 

доля газа в 

смеси. 

Проблемн

о е 

обучение 

1 

Декабрь 

13 Массовая 

доля 

вещества в 

растворе. 

Урок 

решения 

задач 

1  

14 Массовая 

доля 

вещества в 

растворе. 

Урок 

решения 

задач 

1 

15 П.Р. 

«Приготовл 

ение 

раствора с 

заданной 

массовой 

долей 

растворенн

о го 

вещества». 

Практичес 

кая работа 

1 

16 Массовая 

доля 

примесей. 

Урок 

решения 

задач 

1  

Январь 

17 Решение 

задач на 

Урок 

решения 

1 https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-

klass-3569282.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
http://www.myshared.ru/slide/492228
https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-klass-3569282.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-klass-3569282.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-klass-3569282.html
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примеси. задач 

18 Решение 

задач и 

упражнени

й по теме: 

«Математи

к а в 

химии». 

Урок 

решения 

задач 

1 

19 Разделение 

смесей. 

Способы 

разделения 

смесей. 

Проблемн

о е 

обучение 

1 

Февраль 

20 Фильтрован 

ие. 

Лаборатор 

ная работа 

1 https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-

klass-3569282.html 

21 Адсорбция. Лаборатор 

ная работа 

1 

22 Дистилляци 

я или 

перегонка. 

Лаборатор 

ная работа 

1 

Март 

23 П.Р. 

«Очистка 

поваренной 

соли» 

Практичес 

кая работа 

1 https://multiurok.ru/files/khimicheskie-reaktsii-

usloviia-protekaniia-khimich.html?reg=ok 

 

 

 

https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-

khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-

protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-

9715ac20-b6c5-4648-9be0- 

84e699bca9b9 

24 Химически

е реакции. 

Условия 

протекания 

и 

прекращени 

я 

химических 

Учебная 

дискуссия 

1 

https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-klass-3569282.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-klass-3569282.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-razdelenie-smesey-klass-3569282.html
https://multiurok.ru/files/khimicheskie-reaktsii-usloviia-protekaniia-khimich.html?reg=ok
https://multiurok.ru/files/khimicheskie-reaktsii-usloviia-protekaniia-khimich.html?reg=ok
https://multiurok.ru/files/khimicheskie-reaktsii-usloviia-protekaniia-khimich.html?reg=ok
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
https://www.yaklass.by/p/himiya/7/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-5015/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskoi-reaktcii-11259/re-9715ac20-b6c5-4648-9be0-84e699bca9b9
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реакций. 

25 Признаки 

химических 

реакций. 

Лаборатор 

ная работа 

1 



210 

 

 

26 Обобщающ 

ий урок 

Круглый 

стол 

1  

Апрель 

27 Работа над 

проектом. 

 1  

28 Работа над 

проектом. 

 1 

29 Работа над 

проектом. 

 1 

30 Работа над 

проектом. 

 1 

Май 

31 Работа над 

проектом. 

 1  

32 Защита 

проекта. 

Выступле

н ие 

1 

33 Защита 

проекта. 

Выступле

н ие 

1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Я – географ-следопыт»  

(6 класс) 

Пояснительная записка 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося 

знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 

своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской деятельности. 
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Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского 

стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Курс рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю) 

Курс состоит из пяти разделов: 

История географических открытий; 

Изображение земной поверхности; 

 Земля во Вселенной; 

Геосферы Земли. 

Целью курса является расширение географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю работу с различными 

источниками географической информации; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Классические источники информации – энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной 

библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии, материалы на компакт-дисках, интернет-

ресурсы, экскурсии. 

Методы проведения занятий: практическая работа, игра, эксперимент, наблюдение, экспресс-

исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, мини-

конференция. 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

 

альбом паспорт 

газета плакат 

журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций 

коллаж справочник 

коллекция стенгазета 
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макет сценарий праздника, игры 

модель учебное пособие 

наглядные пособия фотоальбом 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

История географических открытий (6 ч) 

Почувствуйте себя картографами! Построить модель «Карта мира» и нахождение информации о 

географических объектах (используя различные источники информации). 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить справочник «Европейские 

путешественники Средних веков». 

Осваиваем метод моделирования – делаем компас! Построить компас своими руками. 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить ленты времени «Великие географические 

открытия». 

Почувствуйте себя учеными! Составить коллаж «Памятники природы нашей местности». 

Почувствуйте себя журналистами! Разработать выпуск научного журнала «Антарктида и Арктика: вчера, 

сегодня, завтра». 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

Почувствуйте себя топографами! Определить географические объекты на космическом снимке. 

Почувствуйте себя топографами! Определить площадь пришкольной территории. 

Создайте географическую игротеку! Продолжить развитие познавательного интереса, интеллектуальных 

и творческих способностей. (создание топографического домино). 

Почувствуйте себя топографами! Проведение глазомерной съемки (например, дорога из школы в 

кинотеатр). 

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель холма. Определить, как абсолютные высоты 

показывают способом горизонталей на картах. 

Почувствуйте себя топографами! Создать план реконструкции территории своей школы. 

Почувствуйте себя картографами! Уметь работать с материалами интернет-ресурсов. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений определение объекта по 

географическим координатам). Продолжить развитие познавательного интереса, интеллектуальных 

способностей. 

Осваиваем метод моделирования! Создаем рельефную карту Африки. 
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Уметь создавать рельефную карту. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений чтения условных знаков). Продолжить 

развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

Геосферы Земли (17 ч) Литосфера 

Почувствуйте себя минералогами! Изучить полезных ископаемых родного края. 

Почувствуйте себя спелеологами! (разработка виртуального путешествия по пещерам России). Уметь 

использовать различные источники географической информации для разработки виртуального 

путешествия по пещерам России. 

Почувствуйте себя ученными! (составление справочника «Величайшие горы и равнины мира»). Уметь  

работать с географической информацией и выделять главное. 

Почувствуйте себя проектировщиками! (разработка проекта прокладки газопровода по дну Черного 

моря). Использовать различные источники географической информации для разработки проекта 

прокладки газопровода по дну Черного моря. 

Атмосфера 

Изучаем работу барометра-анероида! Разработать барометрическую карту Вашего населенного пункта. 

Осваиваем методы моделирования и проектирования! Сделать воздушный шар своими руками и 

разработать маршрут кругосветного путешествия на воздушном шаре. 

Почувствуйте себя ученными-географами! Разработать выпуск атлас «Облака нашей местности». 

Гидросфера 

Осваиваем методы моделирования! Сделать своими руками модели объектов вод суши. 

Биосфера и почвенный покров 

Почувствуйте себя почвоведами! Научиться закладывать почвенный профиль, выделение и описание 

почвенных горизонтов. 

Почувствуйте себя антропологами! Составить справочник «Описание коренных жителей 

материков». 

Почувствуйте себя экотуристами! Разработка маршрута путешествия по наиболее интересным и 

значимым географическим объекта 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количест

во часов 

ЦОР/ЭОР 
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История географических открытий (6 ч) 

1 Почувствуйте себя 

картографами! 

Моделирование 1 http://geography.su/atlas/item/f00/s0

0/z0000000/ 

2 Почувствуйте себя 

древними 

путешественниками! 

Работа со 

справочной 

литературой 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

3 Осваиваем метод 

моделирования – 

делаем компас! 

Модели- 

рование. 

1 http://igrushka.kz/vp71/samkom.php 

4 Почувствуйте себя 

древними 

путешественниками! 

Работа со 

справочной 

литературой 

1 http://www.edu.ru/maps/cmn/temati

c_maps.shtml?#2 

5 Почувствуйте себя 

учеными! 

Составить коллаж 

«Памятники 

природы нашей 

местности». 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

6 Почувствуйте себя 

журналистами! 

Работа с картами, 

групповая работа 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

7 Почувствуйте себя 

топографами! 

Работа с картами, 

групповая работа 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

8 Создайте 

географическую 

игротеку! 

Работа с картами, 

групповая работа 

2 http://geography.su/atlas/item/f00/s0

0/z0000000/ 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://igrushka.kz/vp71/samkom.php
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
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9 Осваиваем метод 

моделирования! 

Строим свою 

модель холма. 

Работа со 

справочной 

литературой 

2 http://interneturok.ru/ 

10 Почувствуйте себя 

картографами! 

Работа с картами, 

групповая работа 

2 http://geography.su/atlas/item/f00/s0

0/z0000000/ 

11 Создаем 

географическую 

игротеку! (игра на 

закрепление умений 

определение объекта 

по географическим 

координатам) 

Работа с картами, 

групповая работа, 

презентация 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

12 Осваиваем метод 

моделирования! 

Создаем рельефную 

карту Африки. 

Работа с картами, 

групповая работа 

1 http://interneturok.ru/ 

13 Создайте 

географическую 

игротеку! (игра на 

закрепление умений 

чтения условных 

знаков) 

 

Работа с картами, 

групповая работа 

1 http://interneturok.ru/ 

Раздел 3. Геосферы Земли Литосфера (17 часов) 

14 Почувствуйте себя 

минералогами! 

Работа со 

справочной 

литературой 

1 http://www.edu.ru/maps/cmn/temati

c_maps.shtml?#2 

15 Почувствуйте себя 

спелеологами! 

Работа с картами, 

групповая работа, 

презентация 

1 http://www.edu.ru/maps/cmn/temati

c_maps.shtml?#2 

16 Почувствуйте себя Работа со 1 http://interneturok.ru/ 

http://interneturok.ru/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://interneturok.ru/
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ученными! справочной 

литературой 

17 Почувствуйте себя 

проектировщиками! 

Работа со 

справочной 

литературой, 

групповая работа, 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

18 Изучаем работу 

барометра-анероида! 

групповая работа, 

презентация 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

19 Осваиваем методы 

моделирования и 

проектирования! 

Проектная работа 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

17 Почувствуйте себя 

ученными-

географами! 

Работа со 

справочной 

литературой 

2 http://interneturok.ru/ 

 Осваиваем методы 

моделирования 

Работа со 

справочной 

литературой, 

групповая работа 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

18 Почувствуйте себя 

почвоведами! 

Практическая 

работа 

2 http://www.edu.ru/maps/cmn/temati

c_maps.shtml?#2 

19 Почувствуйте

 себя 

антропологами! 

Работа со 

справочной 

литературой 

2 http://www.edu.ru/maps/cmn/temati

c_maps.shtml?#2 

20 Почувствуйте себя 

экотуристами! 

Проектная 

деятельность 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317

e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=c

atalog&class=48&subject=28 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://interneturok.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
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Рабочая программа по факультативному курсу  по физике 8 класс 

«Я ПОЗНАЮ МИР ФИЗИКИ…» 

 

Элективный курс для учащихся 8 классов составлен с использованием программы по физике основной 

общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 34 часа и посвящен вопросам экспериментальной 

физики и решению задач. К сожалению, школьная программа не предусматривает широкого применения 

самостоятельного эксперимента на уроках физики. Фронтальный эксперимент, иллюстрирующий 

справедливость законов и явлений природы, не способен вызвать живой интерес к предмету у 

большинства учащихся. А ведь физика – наука экспериментальная, в том смысл, что основные законы 

природы, изучением которых занимается, устанавливаются на основании данных экспериментов. Умение 

ставить эксперимент и делать правильные выводы необходимо для изучения естественных наук. 

Экспериментальная физика – увлекательная наука. Ее методы позволяют понять и объяснить, а во многих 

случаях и открыть новые явления природы. И чем раньше человек приучается проводить физический 

эксперимент, тем больше он может надеяться стать искусным физиком-экспериментатором. Опыты 

повышают интерес к физике и способствуют ее лучшему усвоению. 

Основными задачами курса являются: 

раскрытие проявления физических явлений и законов в природе, технике, быту; 

 развитие у учащихся устойчивого познавательного интереса к физике и ее техническим 

приложениям; 

формирование у учащихся умений самостоятельно приобретать знания по физике; 

технологическое образование и профориентация школьников. 

Основными формами проведения факультативных занятий могут быть: эвристическая беседа, рассказ 

учителя, демонстрация и анализ занимательных физических опытов, различные виды самостоятельной 

работы (с учебной, научно-популярной и справочной литературой, физический эксперимент, решение 

задач, изготовление наглядных пособий и дидактических материалов), экскурсии, просмотр видеозаписей 

и т. д. 

Для проведения самостоятельного физического эксперимента используется типовое оборудование 

физического кабинета, а также самодельные приборы и установки. Также целесообразно использовать 

различные конструкторы и технические игрушки, персональные компьютеры. 

Для организации самостоятельного решения физических задач в. физическом кабинете необходимо 

следующие сборники задач: «Физическая олимпиада» В. И. Лукашика; сборники задач по физике для 7–8 

классов В. А. Золотова и В. И. Лукашика. 

 

 

Цели и задачи курса. 
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создание условий для формирования и развития у учащихся: интеллектуальных и практических умений в 

области физического эксперимента, интереса к изучению физики и проведению физического 

эксперимента; 

умения самостоятельно приобретать и использовать знания; 

развитие творческих способностей; 

умения работать в группе; вести дискуссию; отстаивать и обосновывать свою точку зрения. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В процессе занятий учащийся приобретает умения: 

решать задачи; 

наблюдать и изучать явления; 

объяснять результаты наблюдений; 

выдвигать гипотезы; 

делать выводы; 

участвовать в дискуссиях. Программа состоит из пяти разделов: 

тепловые явления; 

изменение агрегатных состояний вещества; 

электрические явления; 

электромагнитные явления; 

световые явления. 

Степень достижения результатов обучения школьников проверяется при изготовлении оборудования, 

проведении самостоятельного исследования в соответствии с этапами цикла познания: наблюдение 

явления, выдвижение гипотезы, подбора приборов и материалов для его проведения, предоставление 

результатов эксперимента, построение выводов, при решении задач. На заключительном этапе 

проводится защита и обсуждение результатов исследования. 

 

Планируемые результаты к уровню подготовки учащихся 8 класса по элективному курсу «Я познаю мир 

физики…» 
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Изучение физики в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

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

человека. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
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— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с 

учётом предложенной учебной физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично представлять 

результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять 

роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
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— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

— различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф 

полю сов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 
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уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля -Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

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

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяс‐ нение из 1 - 2 

логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи в 2 - 3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости про‐ цесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения 

с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты 

измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 

и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения 

на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
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— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использованияфизических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких 

источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.  

 

Тематическое планирование 
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Разде
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часо
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Характеристика 
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деятельности на 

уровне учебных 

действий 

Электронные ресурсы  

1 Тепло

вые 

явлен

ия 

7 Тепловое 

движение. 

Термометр. Связь 

температуры со 

средней 

Смысл 

физических 

величин: 

внутренняя 

энергия, 

температура, 

Наблюдение и 

описание раз- 

личных видов 

теплопередачи; 

объяснение этих 

явлений на основе 

http://www.fizika.ru 
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http://www.all-fizika.com/ 
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скоростью 

движения его 

молекул. 

Внутренняя 

энергия. Два 

способа 

изменения 

внутренней 

энергии: тепло- 

передача и работа. 

Виды 

теплопередачи. 

Закон сохранения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

количе ство 

теплоты. 

Смысл 

физических 

законов: 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

представлений об 

атомно 

-молекулярном 

строении веще- 

ства, закона 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

Измерение 

физических 

величин: 

температуры, 

количества 

теплоты. 

Проведение 

простых физиче- 

ских опытов и 

эксперимен- 

тальных 

исследований по 

вы- явлению 

зависимостей: 

темпе- ратуры 

остывающей воды 

от времени. 

Практическое 

применение фи- 

зических знаний 

для учета теп- 

лопроводности и 

теплоемкости 

различных 

веществ в повсе- 

дневной жизни. 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия физиче- 

ских приборов и 

технических 

http://experiment.edu.ru 
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объектов: 

термометра. 

2 Изме

нение 

агрег

ат- 

ных 

состо

яний 

вещес

тва 

6 Агрегатные 

состоя- ния 

вещества. Плав- 

ление и 

отвердевание тел. 

Температура 

плавления. 

Удельная теплота 

плавления. 

Испарение и 

конден- сация. 

Насыщенный пар. 

Относительная 

влажность 

воздуха и ее 

измерение. Пси- 

хрометр. 

Кипение. 

Зависимость 

темпе- ратуры 

кипения от 

давления. 

Удельная теплота 

парообразо- 

вания. 

Объяснение 

изменения 

агрегат- ных 

состояний на 

основе 

молекулярно- 

кинетических 

пред- 

ставлений. 

Смысл 

физиче- ских 

величин: 

удельная 

тепло- та 

плавления, 

парообразова- 

ния, 

влажность 

воздуха. 

Смысл 

физиче- ских 

законов: 

сохранения 

энергии в 

тепло- вых 

процессах. 

Наблюдение и 

описание изме- 

нений агрегатных 

состояний 

вещества; 

объяснение этих 

явлений на основе 

представлений об 

атомно-

молекулярном 

строении 

вещества, закона 

сохране- ния 

энергии в 

тепловых процес- 

сах. 

Измерение 

физических вели- 

чин: удельной 

теплоты плавле- 

ния льда, 

влажности 

воздуха. 

Проведение 

простых физиче- 

ских опытов и 

эксперимен- 

тальных 

исследований по 

вы явлению 

зависимостей: 

темпе- 

ратуры вещества 

от времени при 

изменениях 

агрегатных 

состоя- ний 

вещества. 

http://college.ru/fizika/ 

http://www.fizika.ru 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 

 

http://college.ru/fizika/
http://www.fizika.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog.page
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
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Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия физиче- 

ского прибора: 

психрометра. 

3 Элект

ри- 

чески

е яв- 

ления 

11 Электризация тел. 

Два рода 

электрических 

зарядов. Про- 

водники, 

непровод- 

Смысл 

понятий: 

электрическое 

поле. 

Смысл 

физиче- 

Наблюдение и 

описание 

электризации тел, 

взаимодействия 

электрических 

зарядов, теплово- 

го действия тока; 

объяснение 

http://interneturok.ru/ru 

http://www.fizika.ru 

http://elfiz.ru/ 

http://kvantik.com/ 

 

http://interneturok.ru/ru
http://www.fizika.ru/
http://elfiz.ru/
http://kvantik.com/


 

 

   ники 

(диэлектрики) и 

полупроводники. 

За- кон 

сохранения элек- 

трического 

заряда. 

Делимость 

электри- ческого 

заряда. Элек- 

трон. Строение 

ато- мов. 

Электрическая 

цепь. 

Электрический 

ток в металлах. 

Полупро- 

водниковые 

прибо- ры. 

Амперметр. 

Вольтметр. 

Реостаты. 

Последовательное 

и параллельное 

соеди- нения 

проводников. 

Работа и 

мощность тока. 

Количество 

теплоты, 

выделяемое 

проводником с то- 

ком. Лампа 

накали- вания. 

Электриче- 

ские 

нагревательные 

приборы. 

Электриче- ский 

счетчик. Расчет 

электроэнергии, 

по- требляемой 

ских величин: 

электрически

й заряд, сила 

элек- 

трического 

тока, 

электрическое 

напряжение, 

ра- бота и 

мощность 

электрическог

о тока. 

Смысл 

физиче- ских 

законов: Ома 

для участка 

цепи, 

Джоуля- 

Ленца. 

этих явлений. 

Измерение 

физических вели- 

чин: работы и 

мощности тока. 

Проведение 

простых физиче- 

ских опытов и 

эксперимен- 

тальных 

исследований по 

изу- чению: 

электростатическ

ого 

взаимодействия 

заряженных тел, 

последовательног

о и парал- 

лельного 

соединения 

проводни- ков. 

Практическое 

применение фи- 

зических знаний 

для безопас ного 

обращения с 

электробытовыми 

приборами; 

предупреждения 

опасного 

воздействия на 

организм 

человека 

электрического 

тока. 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия физиче- 

ских приборов и 

технических 

объектов: 

 



 

 

электро- 

прибором. 

Короткое 

замыкание. 

Плавкие 

предохранители. 

амперметра, 

вольт- метра. 

Решать задачи на 

применение 

изученных 

физических 

законов 

4 Элект

ро- 

магни

тные 

явлен

ия 

3 Магнитное поле 

то- ка. 

Электромагниты 

и их применение. 

Постоянные 

магни- ты. 

Магнитное поле 

Земли. 

Магнитные бури. 

Действие 

магнитного поля 

на про- водник с 

током. 

Электродвигатель

. Динамик и 

микро- фон. 

Смысл 

понятий: 

магнитное 

поле. 

Наблюдение и 

описание, взаи- 

модействия 

магнитов, 

действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током; 

объяснение этих 

явле- ний. 

Проведение 

простых физиче- 

ских опытов и 

эксперимен- 

тальных 

исследований по 

изу- чению: 

действия 

магнитного поля 

http://www.fizika.ru 

http://www.fizika.ru/inde

x.php 

http://www.all-

fizika.com/ 

 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/index.php
http://www.fizika.ru/index.php
http://www.all-fizika.com/
http://www.all-fizika.com/


 

 

на проводник с 

током. 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия физиче- 

ских приборов и 

технических 

объектов: 

динамика, 

микрофо- на, 

электрогенератора

, электро- 

двигателя. 

5 Свето

вые 

явлен

ия 

7 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света в 

однородной 

среде. 

Отражение света. 

Закон отражения. 

Плоское зеркало. 

Преломление 

света. Линза. 

Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

линзы. 

Построение 

изображе ний в 

линзах. Глаз как 

оптическая си- 

стема. Дефекты 

зрения. 

Оптические 

приборы. 

Смысл 

физиче ских 

величин: 

фокусное рас- 

стояние 

линзы. Смысл 

физических 

законов: 

прямолинейн

ого 

распростране

ния света, 

отражения 

света. 

Проведение 

простых физиче- 

ских опытов и 

эксперимен- 

тальных 

исследований по 

изу чению: угла 

отражения света 

от угла падения, 

угла преломления 

света от угла 

падения. 

Решать задачи на 

применение 

изученных 

физических 

законов. 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия физиче- 

ских приборов и 

технических 

http://www.fizika.ru 

http://www.all-

fizika.com/ 

http://interneturok.ru/ru 

 

http://www.fizika.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://www.all-fizika.com/
http://interneturok.ru/ru


 

 

     объектов: очков, 

фотоаппарата, 

проекционного 

аппарата. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

всего теоретический практический 

1 Тепловые явления 7 3 4 

2 Изменение агрегатных состояний 

веще- 

ства 

6 2 4 

3 Электрические явления 11 4 7 

4 Электромагнитные явления 3 1 2 

5 Световые явления 7 4 3 

 Итого 34 14 20 

 

 

Рабочая программа 

 

Элективного курса по биологии     для  учащихся 8 класса 

«Экология животных» 

Элективная деятельность по биологии организуется для учащихся 8 х классов, которые уже знакомы по урокам 

курса биологии 5-7 классов с миром живых организмов. 



 

 

Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной программы можно назвать 

следующие: охватывает большой круг естественно-научных исследований и является дополнением к базовой 

учебной программе общеобразовательной школы. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с опорой на практическую 

деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, особенностей. 

Занятия позволят школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире живой природы, с другой - 

продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии и экологии, так как программа 

предусматривает участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Курс, рассчитанный на 35 часов. Включает теоретические и практические занятия. Содержание программы 

«Экология животных» связано с предметами естественнонаучного цикла. 

На курс «Экология животных» отводится по 1 часу в неделю в 8 в классе. Несмотря на то, что вопросы 

профориентации не являются главной целью биологического кружка, разнообразная деятельность, 

запланированная на занятиях, возможно, поможет юным 

биологам определиться с выбором своей будущей профессии. В связи с медицинским направлением школы по 

профильному образованию поможет осознанно школьникам сделать свой выбор, связанный с обучением в 

медицинских классах. 

Программа курса предназначена для обучающихся в основной школе, интересующихся исследовательской 

деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её 

достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие 

своего мнения, коммуникативных качеств. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации учебно-

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских 

проектов в среднем и старшем звене школы. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Цель: формирование у учащихся интереса к изучению животных, так как много интересной информации о 

животных остается за страницами учебника 

Задачи программы: 

Образовательные 

Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

Знакомить с биологическими специальностями. Развивающие 

Развитие навыков наблюдения за биологическими объектами, сравнения. 



 

 

Развитие навыков общение и коммуникации. 

Развитие творческих способностей ребенка. 

Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов. 

Воспитательные 

Воспитывать интерес к миру живых существ. 

Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

Условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 12-14 лет. 

Продолжительность образовательного процесса - 1 год. 

Количество часов - 1 учебных час в неделю 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

Групповая 

Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической литературой. 

Репродуктивные методы:воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы(при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, биологических коллекций, 

плакатов, моделей и макетов. 

Ожидаемый результат: 

положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, подтверждаемая результатами их 

участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

повышение коммуникативности; 

появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии; 

умение пользоваться современными источниками информации и давать аргументированную оценку 

информации по биологическим вопросам; работать с научной и учебной литературой; 



 

 

сформировавшиеся биологические знания, умения и навыки, одновременно приобретенные навыки 

организации внеклассной работы: проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной школы. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

Важнейшим приоритетом общего образования является формирование обще учебных умений и навыков, 

которые предопределяют успешность всего последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Курс «Экология животных» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является формирование 

поисково-исследовательских и коммуникативных умений школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём деятельность может носить как групповой, 

так и индивидуальный характер. 

Деятельность школьников при изучении курса «Экология животных» имеет отличительные особенности: 

имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные особенности 

детей; 

групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных умений, таких как умение, 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

работа с различными источниками информации обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что 

обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным видам 

деятельности. 

 

 

Основные принципы программы Принцип системности 

Реализация задач через связь факультативной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации 

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития способностей детей. 

Принцип опоры 



 

 

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, 

проведении. 

Принцип обратной связи 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо обсудить, что 

получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их настроение и перспективу. 

Принцип успешности 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности определяет 

самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он 

будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и 

неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 

 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

методику работы с биологическими объектами и микроскопом; 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа 

над ним, презентация); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 



 

 

вести наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

работать в группе. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Среды жизни и их обитатели 2 

2 Гиганты моря и карлики в 

мире животных 

4 

3 Одетые в броню. Рождающие 

мел 

4 

4 Ядовитые животные 6 

5 Животные -рекордсмены 2 

6 Животные -строители 2 

7 Заботливые родители 3 

8 Язык животных 4 

9 Животные – понятливые 

ученики 

2 

10 Герои песен, сказок и легенд 2 

11 Животные - символы 2 

12 Бионика –перспективы 

развития 

2 

 Итого 35 

Содержание программы. 

Среды жизни и их обитатели (2 ч). 

Обитатели водной, наземно-воздушной, почвенной сред. 

Гиганты моря и карлики в мире животных (4 ч). 



 

 

Гиганты океана (акулы и киты) и суши (слоны, жирафы, бегемоты, носороги, медведи). 

Одетые в броню. Рождающие мел. (4 ч). 

Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы. Защитные покровы животных. Надежность и уязвимость защиты. 

Ядовитые животные (6 ч). 

Яды для защиты и нападения. Расположение ядовитых желез. Медузы, пчелы, осы, пауки, земноводные, змеи. 

Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в организм человека. 

Животные рекордсмены (2 ч). 

Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, гепард. Спортивные рекорды в сравнении с рекордами животных. 

Животные -строители (2 ч). 

Пауки, пчелы, птицы, бобры. 

Заботливые родители(3 ч). 

Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки. Забота о потомстве у беспозвоночных, некоторых рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, подавляющего большинства птиц и млекопитающих. 

Язык животных (4 ч). 

Танец пчел, ультразвуки летучих мышей, дельфинов, пение птиц, общение млекопитающих. Химический язык, 

его расшифровка и использование человеком. 

Животные – понятливые ученики. (2 ч). 

Безусловные рефлексы, инстинкты, условные рефлексы. Этология. Обучение в мире животных. Выработка 

условных рефлексов у домашних животных. 

Герои песен, сказок и легенд(2 ч).  

11.Животные – символы (2 часа) 

Бионика - перспективы развития (2 часа). 

Планируемые результаты освоения оучающимися программы элективной деятельности 

В результате изучения курса «Экология животных» обучающиеся на ступени основного общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир; 

• получат возможность осознать своё место в мире; 



 

 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 

проводить небольшие презентации. 

• получат возможность научиться использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

 

Формирование: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к природным объектам; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на природу как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 



 

 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия. 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием 

учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 

 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Рабочая программа элективного курса «Мастерская по химии» -8 класс 

Цель курса: Развитие личности: её субъективности, самостоятельности и ответственности. Формирование 

понятийного химического аппарата, закрепление практических навыков. 

 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия «Планета Детства»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 8-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Предмет химии. 3 часа 

Вещество. Тело. Предмет. Признаки веществ. Явления, происходящие с веществами. Химический элемент и 

вещество. Формы существования химического элемента. Химические знаки. Химические формулы. Простое 

вещество, сложное вещество. Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля элемента в 

процентах. 

Тема 2. Атом. 3 часа 

Атом. Состав и строение атома. Элементарные частицы атома – протоны, нейтроны, электроны. Изменение 

состава атома. Химический элемент. Изотопы. Массовое число. Ионы. Электронное строение атома. 

Электронная оболочка, орбиталь, уровень, подуровень. Завершенный уровень. Незавершённый уровень. 

Степень окисления. Конфигурация инертного газа. Схемы строения атома. Радиус Атома. 

Тема 3. Химические соединения. 4 часа 



 

 

Ионная связь, ковалентная связь – полярная и неполярная. Электроотрицательность. Металлическая связь. 

Простые вещества – металлы и неметаллы. Бинарные соединения и оксиды. Гидрокисиды – кислоты и 

основания. Соли. Генетический ряд элемента металла и неметалла. 

Тема 4. Вещество. Количество вещества.4 часа 

Вещество как множество структурных частиц. Кристаллические решётки. Порция вещества – количество 

вещества. Число Авогадро. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный объём. Расчеты 

по формулам. Относительная плотность газов. Смеси. Массовая доля вещества в смеси или растворе. 

Тема 5. Типы химических реакций. Химические уравнения. 4 часа 

Типы химических реакций: Соединения, разложения, замещения, обмена. 

Закон сохранения массы веществ. Составления уравнений. Признаки реакций. 

Тема 6. Расчеты по химическим уравнениям. 4 часа 

Основной способ решения задач. Расчет количества вещества (массы, объёма) по известному количеству 

(массе, объёму). Решение задач с использованием массовой, объемной доли вещества в смеси. 

Тема 7. Электролитическая диссоциация. 4 часа 

Электролиты, неэлектролиты. Уравнения диссоциации. Реакции ионного обмена. Составление ионных 

уравнений реакций. Классы веществ с точки зрения ЭЛД. 

Тема 8. Свойства веществ электролитов. 4 часа 

Химические свойства кислот, солей, оснований, оксидов с точки зрения электролитической диссоциации. 

Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции 4 часов. 

Свойства классов веществ с точки зрения ЭЛД и ОВР. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 



 

 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, приня- тия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Развивать логическое мышление через умение решать цепочки превращений и задачи, связывать новые 

полученные знания с жизнью, развивать навыки решения тестов. 

Воспитывать культуру общения, отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

Предметные результаты 

Так как химия является новым предметом необходимо сформировать в сознание учащихся роль химии в жизни 

человека. При изучении тем необходимо знать: что такое вещество, состав вещества. Периодический закон и 

периодическая система, химический элемент, состав атома, изотопы, ионы, типы химических связей, 

валентность, электроотрицательность. Привить навыки составления химических формул, решение задач по 

темам: «моль», молярная масса, количество вещества, уметь определять валентность и степень окисления по 

формулам и наоборот составлять по ним формулы, определять координаты, состав и свойства элементов по 

периодической системе. 

 

Тематическое планирование: 

 

 

 

№ 

 

п

/ 

п 

Тема занятия Форма 

проведе 

ния 

занятия 

Колич

е ство 

часов, 

отводи 

мых на 

освоен 

ие 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 



 

 

1 Вещество. 

Признаки 

веществ. 

Явления, 

происходящие 

с веществами. 

Химический 

элемент и 

вещество. 

Эврести 

ческая 

беседа 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-

yavleniya-proishodyaschie-s-veschestvami-

1839755.html 

 

https://uchitel.pro/простые-и-сложные-

вещества/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-

stroenie-atoma-i-molekul-8-klass-6211468.html 
2 Химические 

знаки. 

Химические 

формулы. 

Простое 

вещество, 

сложное 

вещество. 

Учебная 

дискусс

и я 

1 

3 Относительная Урок 1 

 атомная и 

молекулярная 

масса. 

Массовая доля 

элемента в 

процентах. 

практик

у м 

  

4 Атом. Состав и 

строение 

атома. 

Элементарные 

частицы атома 

– протоны, 

нейтроны, 

электроны. 

Изотопы. 

Урок 

практик

у м 

1 

Октябрь 

5 Ионы. 

Электронное 

строение 

атома. 

Учебная 

дискусс

и я 

1 https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-3-

jelementarnye-svedenija-o-stroenii-atoma.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-yavleniya-proishodyaschie-s-veschestvami-1839755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-yavleniya-proishodyaschie-s-veschestvami-1839755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-yavleniya-proishodyaschie-s-veschestvami-1839755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-yavleniya-proishodyaschie-s-veschestvami-1839755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-himii-yavleniya-proishodyaschie-s-veschestvami-1839755.html
https://uchitel.pro/простые-и-сложные-вещества/
https://uchitel.pro/простые-и-сложные-вещества/
https://uchitel.pro/простые-и-сложные-вещества/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-stroenie-atoma-i-molekul-8-klass-6211468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-stroenie-atoma-i-molekul-8-klass-6211468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-stroenie-atoma-i-molekul-8-klass-6211468.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-3-jelementarnye-svedenija-o-stroenii-atoma.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-3-jelementarnye-svedenija-o-stroenii-atoma.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-3-jelementarnye-svedenija-o-stroenii-atoma.html


 

 

6 Степень 

окисления. 

Схемы 

строения 

атома. Радиус 

Атома. 

Учебная 

дискусс

и я 

1 https://examer.ru/oge_po_himii/teoriya/stroenie_

molekul_himicheskaya_svyaz 

 

https://uchitel.pro/химическая-связь/ 

7 Электроотрица 

тельность. 

Ионная связь, 

ковалентная 

связь – 

полярная и 

неполярная. 

Металлическая 

связь. 

Пробле

м ное 

обучени 

е 

1 

8 Простые 

вещества – 

металлы и 

неметаллы. 

Бинарные 

соединения и 

оксиды. 

Пробле

м ное 

обучени 

е 

1 

Ноябрь 

9 Гидрокисиды – 

кислоты и 

основания. 

Соли. 

Учебная 

дискусс

и я 

1 https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristaliches

kaya-reshetka 

 

https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/ 

1 Генетический Урок 1 

0 ряд элемента 

металла и 

неметалла. 

практик

у м 

  

https://examer.ru/oge_po_himii/teoriya/stroenie_molekul_himicheskaya_svyaz
https://examer.ru/oge_po_himii/teoriya/stroenie_molekul_himicheskaya_svyaz
https://examer.ru/oge_po_himii/teoriya/stroenie_molekul_himicheskaya_svyaz
https://uchitel.pro/химическая-связь/
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/


 

 

1 

1 

Кристаллическ 

ие решётки. 

Количество 

вещества. 

Число 

Авогадро. 

Молярная 

масса. 

Молярный 

объём. 

Учебная 

дискусс

и я 

1 

1 

2 

Расчеты по 

формулам. 

Урок 

практик

у м 

1 

Декабрь 

1 

3 

Кристаллическ 

ие решётки. 

Количество 

вещества. 

Число 

Авогадро. 

Молярная 

масса. 

Молярный 

объём. 

Учебная 

дискусс

и я 

1 https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristaliches

kaya-reshetka 

 

https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-

вещества-в-смеси/ 

 

 

 

https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/ 1 

4 

Расчеты по 

формулам. 

Урок 

решени

я задач 

1 

1 

5 

Смеси. 

Массовая доля 

вещества в 

смеси или 

растворе. 

Урок 

практик

у м 

1 

1 

6 

Смеси. 

Массовая доля 

вещества в 

смеси или 

растворе. 

Урок 

решени

я задач 

1 

https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/


 

 

Январь 

1 

7 

Типы 

химических 

реакций: 

Соединения, 

Урок 

решени

я задач 

1 https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-

himicheskih-reakciy-klass-1365958.html 

 разложения, 

замещения, 

обмена. 

  https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-

sokhraneniia-massy-veshchestv-v-

khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-

184d-486d-bca9-575c18d18e83 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-

usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-

213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-

0479de6b9656 

1 

8 

Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Урок 

решени

я задач 

1 

1 

9 

Признаки 

реакций. 

Пробле

м ное 

обучени 

е. 

Лаборат 

орная 

работа 

1 

Февраль 

2 

0 

Составление 

уравнений 

реакций. 

Урок 

практик

у м 

1  

2 

1 

Расчет 

количества 

вещества 

(массы, 

объёма) по 

известному 

количеству 

(массе, 

объёму). 

Урок 

решени

я задач 

1 

2 

2 

Решение задач 

с 

использование 

м массовой, 

объемной доли 

вещества в 

смеси. 

Урок 

решени

я задач 

1 

https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656


 

 

Март 

2 

3 

Решение задач 

с 

использование 

м массовой, 

объемной доли 

вещества в 

смеси. 

Урок 

решени

я задач 

1 https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-

elektroliticheskoj-dissocziaczii 

 

https://rosuchebnik.ru/ 

https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/ 

2 

4 

Решение задач 

с 

использование 

м массовой, 

Урок 

решени

я задач 

1 

 объемной доли 

вещества в 

смеси. 

   

2 

5 

Электролиты, 

неэлектролиты

. 

Уравнения 

диссоциации. 

Лаборат 

орная 

работа. 

Урок 

практик

у м 

1 

2 

6 

Реакции 

ионного 

обмена. 

Лаборат 

орная 

работа. 

Урок 

практик

у м 

1 

Апрель 

2 

7 

Составление 

ионных 

уравнений 

реакций. 

Урок 

практик

у м 

1 https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-

reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-

6610-4b2c-8a3c-870c504feff4 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e 

2 

8 

Химические 

свойства 

кислот с точки 

зрения 

электролитиче

с кой 

Лаборат 

орная 

работа. 

Урок 

практик

у м 

1 

https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e


 

 

диссоциации.  

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5 

 

https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/ 

2 

9 

Химические 

свойства солей 

с точки зрения 

электролитиче

с кой 

диссоциации. 

Лаборат 

орная 

работа. 

Урок 

практик

у м 

1 

3 

0 

Химические 

свойства 

оснований с 

точки зрения 

электролитиче

с кой 

диссоциации. 

Лаборат 

орная 

работа. 

Урок 

практик

у м 

1 

Май 

3 

1 

Химические 

свойства 

Лаборат 

орная 

1 https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-

osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov- 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Практикум по решению разноуровневых задач по химии» 

                                                         по химии для учащихся 9 классов 

Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При решении задач 

происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются навыки практического 

применения имеющихся знаний, развиваются способности к самостоятельной работе, происходит 

формирование умения логически мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь 

между объектами и явлениями. 

Программа данного элективного курса поможет научиться правильно решать расчетные химические задачи и 

окажется полезной как для учащихся, интересующихся химией, так и для тех, кто готовится к сдаче экзамена.  

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
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В ходе изучения данного элективного курса учитель предлагает учащимся выполнять творческие задания, 

например, подобрать из разных источников задачи по заданной теме или определенного типа, составить 

оригинальные задачи или составить задания для школьной олимпиады по химии и т.д. 

В завершении изучения элективного курса проводится защита проектов: составители задач показывают 

решение наиболее интересных, на их взгляд, задач. 

Цель курса: систематизировать знания учащихся по химии в процессе обучения основным подходам к 

решению расчетных задач; отработать навыки решения задач и подготовить школьников к более глубокому 

освоению химии в старших классах. 

Задачи курса: 

Углубить знания учащихся по химии, научить их решать химические задачи. 

Дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к химии. 

Предоставитьучащимся возможность уточнить собственную готовность и способность осваивать в 

дальнейшем программу химии на повышенном уровне. 

Создать учащимся условия для подготовки к олимпиаде по химии, к сдаче ГИА. 

 

Данный курс предназначен для учащихся 9 классов, рассчитан на 34 часа, в неделю 

– 1 час. 

 

Тематическое распределение количества часов. 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Расчеты по химическим формулам. 10 

2 Растворы. 13 

3 Вычисления по химическим уравнениям. 11 

 ИТОГО: 34 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

групповая работа; 

индивидуальная работа; 

фронтальная работа; 



 

 

проектная деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения элективного курса «Решение химических задач» в 9 классе ученик должен: 

Уметь: 

производить расчеты по химическим формулам: определять среднюю молекулярную массу смеси, 

относительную плотность газовой смеси, состав газовой смеси, массовую долю элемента; 

производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли растворенного вещества, 

молярной концентрации, растворимости; 

производить расчеты по уравнениям: вычислять объемные отношения газов; определять состав смеси, 

массовую долю вещества в образовавшемся растворе, массу раствора, массу продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке, массу или объем продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего определенную массовую долю примесей; 

производить расчеты по термохимическим уравнениям; 

производить расчеты с использованием закона Гесса, скорости химических реакций; 

решать задачи комбинированного типа. 

 

Формы контроля: 

выполнение тестовых заданий; 

семинар; 

Содержание программы 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (10 часов). 

Основные понятия и законы химии. Количество вещества. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Молярный 

объем газа. Массовая доля элемента. Средняя молекулярная масса смеси газов. Массовая доля газов в газовой 

смеси. Вычисления с использованием величин: количество вещества, молярный объем газа, относительная 

плотность газа, массовая доля, постоянная Авогадро Определение средней молекулярной массы смеси. 

Определение относительной плотности газовой смеси. Определение состава газовых смесей. 

Тема 2. Растворы (13 часов). 

Массовая доля растворенного вещества. Правило смешения. Расчеты с использованием массовой доли 

растворенного вещества. Молярная концентрация. Расчетно-практические задачи на приготовление растворов. 

Растворимость веществ. Насыщенные растворы. Массовая доля вещества в насыщенном растворе. Решение 

задач на растворимость. 



 

 

Тема 3. Вычисления по химическим уравнениям (11 часов) 

Вычисление массы или объема вещества по известной массе, количеству вещества, вступающего в реакцию 

или полученного в результате реакции. Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисления 

объемных отношений газов. Задачи, связанные с вычислением массовой доли вещества в образовавшемся 

растворе. Задачи, связанные с определением массы раствора. Вычисления массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке: вещество, взятое в избытке 

не реагирует с продуктом реакции; вещество, взятое в избытке, взаимодействует с продуктом реакции. 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. Термохимические уравнения. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Задачи, связанные с применением закона Гесса. Скорость химических реакций. 

Комбинированные задачи. 

 

Календарно -тематическое планирование 

№ п/п  Тема урока 

 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (10 часов) 

1  Роль и место расчетных задач в курсе химии. 

2 Основные понятия и законы химии. 

3 Основные понятия и законы химии. 

4 Вычисление массы вещества, количества вещества, объема и 

числа структурных элементов 

5 Определение относительной плотности газовой смеси. 

6 Вычисление массовых долей химического элемента в 

сложном веществе 

7 Определение состава газовых смесей. 

8 Вывод формул соединений 

9 Решение комбинированных задач 

10 Итоговое занятие по теме. 

 

Тема 2. Растворы (13 часов). 



 

 

11  Массовая доля растворенного вещества. 

12 Правило смешения 

13 Расчеты с использованием массовой доли растворенного 

вещества. 

14 Молярная концентрация. 

15 Расчетно-практические задачи на приготовление растворов. 

16 Расчетно-практические задачи на приготовление растворов. 

17 Расчетно-практические задачи на приготовление растворов. 

18 Растворимость веществ. Насыщенные растворы. 

19 Массовая доля вещества в насыщенном растворе. Решение 

задач на растворимость. 

20 Решение задач на растворимость. 

21 Решение задач на растворимость. 

22 Решение задач на растворимость. 

23 Итоговое занятие по теме. 

 

Тема 3. Вычисления по химическим уравнениям(11 часов) 

24  Закон объемных отношений газообразных веществ. 

Вычисления объемных отношений газов. 

25 Задачи, связанные с вычислением массовой доли вещества в 

образовавшемся растворе. 

26 Задачи, связанные с определением массы раствора. 

27 Вычисления массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке: вещество, взятое в избытке не 

реагирует с продуктом 

реакции. 

28 Вычисления массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке: 



 

 

вещество, взятое в избытке, взаимодействует с продуктом реакции. 

29 Вычисление массы или объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, 

  содержащего определенную массовую долю примесей. 

30 Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

31 Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

32 Задачи, связанные с применением закона Гесса. 

33 Скорость химических реакций. 

34 Итоговое занятие. 

 

 

Рабочая программа 

Элективного курса по математике для 9 класса "Практикум по решению разноуровневых задач" 

Обоснование выбора программы элективного курса 

Программа данного курса является логическим дополнением системы ранее приобретенных программных 

знаний, его цель – создать целостное представление об определённых способах решения и значительно 

расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, входящие в элективный курс, и их 

доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое 

предыдущее готовит последующее. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Программа данного курса располагает к 

самостоятельному поиску и повышению интереса к изучению предмета. 

Данный курс имеет основное назначение – введение открытой, объективной независимой процедуры 

оценивания учебных достижений обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования. Содержание курса развивает мышление и 

исследовательские знания обучающихся, формирует базу общих универсальных приемов и подходов к 

решению заданий соответствующих типов. Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к 

построению измерителей, они обеспечивают более широкие по сравнению с действующим экзаменом 

дифференцирующие возможности, ориентированы на сегодняшние требования к уровню подготовки 

обучающихся. 



 

 

Цели элективного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

расширить знания по отдельным темам курса "Алгебра, 5-9 класс" и "Геометрия, 7-9 класс"; 

ориентировать учащихся на поиски рациональных способов решения задач; 

выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами. 

 

Основные методические особенности курса: 

Подготовка по тематическому принципу, соблюдая "правила спирали" от простых типов заданий первой части 

до заданий со звездочкой второй части. 

Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного 

вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит понимание смысла следующего; 

выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.. 

Работа с тренировочными тестами в режиме "теста скорости" 

Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, так и по времени для 

всех школьников в равной мере; 

Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные приёмы и "правдоподобные 

рассуждения", для получения ответа простым и быстрым способом. 

Активное применение развивающих технологий: "Мозговой штурм", "ТРИЗ". 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по использованию 

методов поиска решений. Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини- лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 30-45 минут, контрольные 

работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий. Контрольные 

замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся 

корректировать свою деятельность. Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

обучающимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания 



 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения обучающимися 

самостоятельных, практических и лабораторных работ. Присутствует как качественная, так и количественная 

оценка деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, их 

общественном поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации 

к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме малого ОГЭ). Количественная 

оценка предназначена для снабжения обучающихся объективной информацией об овладении ими учебным 

материалом и производится по пятибалльной системе. Итоговый контроль реализуется в двух формах: 

традиционного зачёта и тестирования. 

 

 

Содержание курса  

Функция – 17 часов 

 Подготовительный этап: постановка цели, проверка владения 

базовыми навыками 

2 

 Историко-генетический подход к понятию “функция” 1 

 Способы задания функций 1 

 Четные и нечетные функции 1 

Монотонность функции 2 

Ограниченные и неограниченные функции 2 

Исследование функции элементарными способами 2 

 Построение графиков функций 2 

Функционально-графический метод решения уравнений 2 

Функция: сложно, просто, интересно 2 

Модули – 7 часов 

Определение модуля, его геометрический смысл 1 

Основные свойства модуля. 1 

Построение графиков с модулем. 2 



 

 

 

Решение уравнений с модулем. 

 

3 

Параметры – 6 часов 

Параметры в уравнениях 2 

Решение линейных уравнений с параметрами. 2 

Решение квадратных уравнений с параметрами 2 

Избранные задачи по планиметрии – 3 часа 

Решение задач по теме "Четырехугольники" 1 

Система задач по теме "Теорема Пифагора" 1 

Решение задач по теме "Вписанные и описанные окружности" 1 

 

 

Рабочая программа 

Элективного курса по физике в 9 классе 

«Практическое использование законов физики» 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний по тому или иному 

учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике, где задачи выступают действенным 

средством формирования основополагающих физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся 

овладевают методами исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными 

идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и техники, с 

новыми профессиями. 

Программа факультативного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. При подборе задач по каждому разделу можно использовать 

вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, 

принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на 

формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. 

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», «Электродинамика») 

проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ. 



 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 

соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку временем, а также 

уровню развития современной физики, с возможностью построения в процессе решения физических и 

математических моделей изучаемых объектов с различной степенью детализации, реализуемой на основе 

применения: конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, 

методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной 

физики; 

соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных программ по физике; 

возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, рассматриваемых в задаче; 

возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения научного мировоззрения и 

научного подхода к изучению явлений природы, адекватных стилю мышления, в рамках которого может быть 

решена задача; 

жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 

 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в обучении, в котором 

прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности учащихся и учителя: совместное творчество 

учителя и учащихся по созданию физической проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач 

по изучаемой теме → анализ найденной проблемной ситуации (задачи) четкое формулирование физической 

части проблемы (задачи) выдвижение гипотез разработка моделей (физических, математических) 

прогнозирование результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений проверка и 

корректировка гипотез → нахождение решений проверка и анализ решений → предложения по использованию 

полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее 

изученным темам курса физики, а также по темам других предметов естественнонаучного цикла, оценка 

значения. 

 

Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать следующие формы 

занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет. На занятиях 

применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения 

задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и составление задач на тему и т.д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. Доминантной же формой учения 

должна стать исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована как на занятиях в 

классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и 

включать в себя самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, составление обобщающих 



 

 

таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В зависимости от 

индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся подготовленный им перечень задач различного 

уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, проблемного 

изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний метод применяется в том 

случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая 

использовать продуктивные методы. 

 

Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

Дидактические материалы. 

Учебники физики для старших классов средней школы. 

Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных самостоятельно на 

основе использования конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, 

методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной 

физики из различных сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач; 

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; 

получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах 

исследования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать физическое явление; 



 

 

проговаривать вслух решение; 

анализировать полученный ответ; 

классифицировать предложенную задачу; 

составлять простейших задачи; 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

выбирать рациональный способ решения задачи; 

решать комбинированные задачи; 

владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

владеть методами самоконтроля и самооценки 

Содержание курса 

 Тема занятия. Кол-во 

часов 

1. Кинематика. А1. 1 

2. Кинематика, законы Ньютона. А2. 1 

3. Силы в природе. А3. 1 

4. Силы в природе, импульс, закон сохранения импульса.А4. 1 

5. Механическая энергия, работа, закон сохранения энергии.А5. 1 

6. Статика, механические колебания и волны.А6. 1 

7. Молекулярно-кинетическая теория. А7 1 

8. Молекулярно-кинетическая теория.А8. 1 

9. Молекулярно-кинетическая теория, термодинамика. А9. 2 

10. Термодинамика. А 10. 1 

11. Электростатика. А 11. 1 

12. Постоянный ток. А 12. 1 

13. Магнитное поле, электромагнитная индукция. А13. 1 

14. Электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волн А14 1 

15. Оптика. А 15. 2 



 

 

16. Элементы СТО, оптика. А 16. 1 

17. Корпускулярно-волновой дуализм, физика атома. А 17. 2 

18. Физика атома, физика атомного ядра. А 18. 1 

19. Физика атомного ядра. А19. 1 

20. Механика – квантовая физика (методы научного познания).А20 1 

21. Механика – квантовая физика (методы научного познания). А 21. 2 

22. Механические, электромагнитные явления. А 22. 1 

23. Механические, тепловые или электромагнитные явления. А 23. 1 

24. Механические, тепловые, электромагнитные явления. А 24. 2 

25. Механические, тепловые, электромагнитные явления. А 25. 2 

26. Механика – квантовая физика. В 1. 1 

27. Механика – квантовая физика. В.2 1 

28. Механика – квантовая физика. В 3. 1 

 



 

 

Рабочая программа 

 

Элективного курса по биологии для учащихся 9 класса 

«Биология среди наук» 

Содержание программы. 

Тема 1. Природа в музыке и живописи.3ч Растения, животные и человек 

в русских народных песнях и классической музыке М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. 

А. Римского–Корсакова, П. И. Чайковского и других композиторов 

на картинах В. Васнецова, М. Врубеля, Леонардо да Винчи, В. Гога, И. Левитана, В. 

Серова, И. Шишкина и др. (в натюрмортах, на портретах, в пейзажах, в батальных и анималистических 

картинах) 

Тема 2. История становится ближе.3ч 

Растения, сыгравшие некую роль в истории разных народов и государств (берёза и Россия, хризантема и 

Япония, оливковое дерево и Древняя Греция и др.) 

Происхождение названий растений и животных из мифов Древней Греции (адонис, аполлон, махаон и др.) 

Палеонтология, как историческая наука (зарождение и развитие палеонтологии, 

«говорящие» атомы и молекулы, свидетельства из глубины веков и др.) Тема 3. Биогеография.2ч 

Биогеография, как наука. 

Флора и фауна Евразии, Африки, Австралии, Южной и Северной Америки, Антарктиды, Мирового океана. 

Тема 4. Биометрия. 4ч 

Как математика помогает биологам. 

Живой организм в цифрах: что можно в живом организме сосчитать, взвесить, измерить. 

Решение задач по физиологии человека, для желающих - занимательных задач биологического содержания. 

Тема 5. Биохимия.3ч Биохимия, как наука. 

Биохимия растений (химизм почвенного и воздушного питания, химические вещества, которые запасаются в 

разных органах растений). 

Биохимия человека и животных (разнообразные белки, находящиеся в организмах). 

Тема №6. Биология в руках детектива.1ч Решение задач по физиологии человека. 

Тема 6. Иностранные языки для биологии.2ч 



 

 

Иноземное происхождением терминов по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека: греческие и 

латинские корни и приставки, наиболее часто встречающихся в биологических терминах. 

Тема 8. Биофизика.4ч 

Применение достижений биофизики 

в микробиологии (приборы для операций на живой клетке: микроманипуляторы, микроэлектроды, 

микродатчики), 

в ботанике (превращение водопроводной воды в дождевую, изучение влияния электричества на фотосинтез, 

семена и проростки) 

в науках, изучающих организм человека (влияние электромагнитных волн на мышцы и нервы, физические 

основы действия радиоактивных излучений на организм) 

Тема 9. Бионика.2ч Что такое бионика. 

Использование в инженерной мысли знаний по ботанике и зоологии: соломина и Останкинская телебашня, 

дома-«початки», пагоды-«ели», «ухо медузы», гидротон, Эйфелева башня, локатор, фотоаппарат и многое 

другое. 

Тема 10. Биотехнология.8ч Что такое биотехнология. 

Традиционная биотехнология: хлебопечение, сыроделие, виноделие. 

Новейшая биотехнология: производство витаминов, антибиотиков и ферментов, генная инженерия («пища 

Франкенштейна» - генетически модифицированные 

продукты), клонирование живых организмов (история овечки Долли). 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

ур 

ок 

а 

 

№ в 

теме 

урока 

 Раздел, тема урока 

Природа в музыке, живописи и литературе .3ч 

1 1  Растения и животные в русских народных песнях и 

классической музыке. 

2 2 Красота как биологическая целесообразность: растения, животные и 

человеческое тело в живописи. 

3 3 Растения и животные в пословицах, фразеологизмах, 

сказках, баснях, стихах, повестях. 



 

 

  Раздел №1 История становится ближе. 3ч 

4 1 Историческая оранжерея. 

5 2 Названия растений и животных из мифов Древней 

Греции. 

6 3 Названия растений и животных из мифов Древней 

Греции. 

  Раздел №3 Биогеография. 2ч 

7 1 Флора материков. 

8 2 Флора материков. 

  Раздел 4 Биометрия. 4ч 

9 1 Организм человека в цифрах. 

10 2 Решение задач по физиологии по теме : «Опорно- 

двигательная система». 

11 3 Решение задач по физиологии по теме : « Кровь. 

Кровообращение. Дыхание». 

12 4  Решение задач по физиологии по теме : «Пищеварение. Обмен 

веществ». 

 1 Раздел 5 Биохимия. 3ч 

13 2 Биохимия растений: химизм почвенного и воздушного 

питания; запасные химические вещества в растении. 

14 3 Биохимия человека и животных: белки их организмов. 

15 4 Биохимический анализ крови. 

  Раздел 6 Биология в руках детектива. 1ч 

16 1 Биология в руках детектива. 

  Раздел 7 Иностранные языки для биологии. 2ч 

17 1 Иноземное происхождение биологических терминов. 

18 2 Иноземное происхождение биологических терминов. 



 

 

  Раздел 8 Биофизика. 4ч 

19 1 Как сделать укол микробу. 

20 2 Дождь, гроза и растения. 

21 3 Современный человек – пловец в океане электричества: 

нервы, мускулы и электроника. 

22 4 Физические основы действия радиоактивных излучений 

на организм. 

  Раздел 9 Бионика. 2ч 

23 1 Ботаника и зоология – источник идей для инженерной мысли. 

24 2 Сконструируем сами. 

  Раздел 10 Биотехнология. 8ч. 

25 1 Биотехнология: что это такое? 

26 2 Традиционная биотехнология: хлебопечение, виноделие, 

сыроделие. 

27 3 Производство витаминов и антибиотиков. 

28 4 Производство ферментов. 

29 5 Генная инженерия: генетически модифицированные 

продукты. 

30 6 История овечки Долли. 

31 7 Специальность – биотехнология. 

32 8 Специальность – биотехнология. 

33 

- 

34 

1-2 Итоговая конференция – 2ч. 

Резерв 1ч. 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 



 

 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Рабочая программа курса внеурочной  деятельности 

«Основы орфографии» 

 

Актуальность выбора курса «Основы орфографии» определена тем, что у детей младшего школьного возраста 

слабо развиты речь, орфографическая зоркость, грамотность. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС 2009 года. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго 

поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей. Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к 

структуре основной образовательной программы: 

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Срок реализации 1 год. 

Адресная направленность программы: общеобразовательная школа, 6 класс 

Образовательная область: русский язык 

Данный спецкурс позволит учащимся 6 класса не только восполнить пропущенный или забытый материал, но 

углубить знания по русскому языку. Курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-6 

классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к 

успешному написанию контрольных работ. На данном курсе предполагается уделять большое внимание 

развитию орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию 

навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Содержание 

программы курса представляет собой перечень основных орфографических тем, акцент сделан на темах, 

изучение которых вызывает трудности у учащихся. 

Цель курса: повышение орфографической грамотности учащихся. 

Задачи: 

систематизация и обобщение знаний, полученных на уроках русского языка; 

знакомство учащихся с трудными случаями, исключениями из правил, которые

 не рассматриваются на уроках; 



 

 

совершенствование навыков грамотного письма; 

формирование универсальных учебных действий (сопоставления, поиска, анализа, 

вывода). 

Навыки, приобретённые в ходе занятий, становятся достоянием коммуникативной культуры личности. Для 

развития у учащихся умения рефлексировать используются следующие формы контроля: самоконтроль, 

взаимный контроль, контроль учителя. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; 

 

 



 

 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и навыки и обобщают 

опорные знания по русскому языку. Навыки, приобретённые в ходе занятий, становятся достоянием 

коммуникативной культуры личности. Для развития у учащихся умения рефлексировать 

используются следующие формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Виды и формы обучения. 

Основной единицей учебной работы является теоретико-практическое занятие. 

Занятия по данной программе должны носить развивающий характер, поэтому приемлемы следующие 

формы работы по усвоению орфографического материала и выработки орфографической зоркости: 

составление опорных конспектов, памяток, таблиц, алгоритмов; 

работа по опорным таблицам и алгоритмам; 

словарно-орфографическая работа; 

морфемный и орфографический разборы; 

различные виды диктантов; 

работа с текстом; 

выполнение упражнений; 

работа по карточкам; 

тестирование; 

работа с орфографическим словарем. 

Формы контроля. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в различной форме: тесты с использованием 

техники множественного выбора, тесты на установление соответствия, исключения лишнего и т.д., 

контрольный диктант. 

 

 

Содержание учебного курса «Основы орфографии» 

 



 

 

Введение - 1 час 

Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. 

 

Орфография как раздел науки о языке - 1 час 

Основные принципы русской орфографии. 

Фонетический принцип русской орфографии  - 11 часов 

Тайна фонемы. 

Ударение над гласной может сделать букву ясной. Коварные словарные  слова. 

Орфографический словарь - наш главный помощник. Опасные согласные. 

Звонкие и глухие «двойняшки». Старые знакомые Ъ и Ь. 

Большие и маленькие (правописание имен собственных). 

 

Словообразовательный принцип русской орфографии - 8 часов 

Слитно, раздельно, через дефис. 

Как «справиться со сложными словами»? 



 

 

Сколько Н писать? (правописание слов с –Н- и –НН-). 

 

Морфологический принцип русской орфографии - 3 чса 

История образования и правописания числительных. 

Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений). Орфографические головоломки. 

 

Морфемный принцип русской орфографии - 8 часов 

Приставки-труженицы (классификация приставок). Кто командует  корнями? 

Суффиксы - большие молодцы. Волшебный клубок орфограмм. 

 

Значение орфографии - 3 часа Путешествие в страну русского языка. Орфография в нашей жизни. 

 

 

Тематическое планирование курса «Основы орфографии» 

 

№ 

п/ 

п 

Тема Форма 

проведения 

занятия 

Количеств 

о часов 

ЦОР/ЭОР 

1 Введение. Творческая 

мастерская 

1  

2 Орфография как раздел 

науки о языке. 

Видеоурок 1 https://videouroki.net/video/russ 

kiyYazik/6-class/ 

3 Фонетический принцип 

русской орфографии. 

Работа творческих 

групп, дискуссия, 

работа с 

интерактивными 

карточками 

11 

4 Словообразовательный 

принцип русской 

орфографии 

Видеоуроки, 

мини-проекты, 

работа творческих 

8 https://znaika.ru/catalog/6- 

klass/russian 



 

 

групп 

5 Морфологический 

принцип русской 

орфографии 

работа с 

интерактивными 

карточками. 

Групповая работа 

3 

6 Морфемный принцип 

русской орфографии 

Видеоуроки, 

мини-проекты, 

работа творческих 

групп 

8 https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 

7 Значение орфографии Работа творческих 

групп, дискуссия, 

работа с 

интерактивными 

карточками. 

Проектная 

деятельтность 

3 https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 



 

 

Планируемые результаты учебного курса «Основы орфографии» 

 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

-принципы русской орфографии и пунктуации; 

-исторически сложившиеся закономерности языка; 

-основные орфографические и пунктуационные правила, ранее представлявшие определенную трудность. 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

-использовать основные словари, справочники, необходимые для совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

-применять теоретические знания на практике; 

-грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письменной формах; 

-владеть предметными компетенциями (языковой, лингвистической, культуроведческой). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культурных ситуациях 

общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

Личностные результаты. 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 



 

 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 



 

 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Занимательный английский 9кл 

Цель курса: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия «Планета Детства»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 9-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом 

классе. 

 

Предлагаемая программа направлена на усовершенствование лексико- грамматической стороны 

речевой компетентности учащихся 9 класса общеобразовательной школы. Особое внимание 

уделяется прикладной стороне внедрения лексико-грамматического материала, которое проходит в 

тесной связи с развитием основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, 

описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, описательной, письма-суждения и 

рассуждения и т.п.). В программе соблюдается четкий баланс устных и письменных упражнений для 

развития основных лексико-грамматических навыков. 

Применяемый комплексный подход к изучению английского языка дает высокие результаты при 

подготовке учащихся к ОГЭ в 9 классе по предмету «Английский язык». Ввиду особенности 

применяемых методик, учащиеся, выполняя лексико-грамматические упражнения, одновременно 



 

 

совершенствуют основные навыки, необходимые для прохождения остальных (помимо заданий на 

проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей экзамена: письменная речь и устная 

часть экзамена. Программа призвана углубить знания школьников по всем видам речевой 

деятельности. 

Программа спецкурса «Занимательный английский» нацелена на совершенствование языковой и 

коммуникативной компетенций учащихся и формирование у них навыка правильного употребления 

лексико-грамматических структур английского языка в различных видах речевой деятельности за 

счет предоставления дополнительных знаний по английскому языку, а также формирование умений и 

навыков, связанных с выполнением заданий повышенной трудности. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух 

(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения 

(социально-бытовой, социально- 



 

 

культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения. 

Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

языковые знания и навыки; 

социокультурные знания и навыки; 

учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения

 и специальные/предметные умения). 

В процессе изучения курса «Занимательный английский» реализуются следующие задачи: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации социальной 

адаптации; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго/ третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени основного 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 



 

 

 

Содержание программы курса «Занимательный английский» направлено на развитие познавательных 

способностей и удовлетворение интересов учащихся, связанных с современными требованиями 

языковой подготовки, а также с их коммуникативными потребностями. Программа расширяет 

базовые знания учащихся и углубляет их по следующим речевым ситуациям: 

Человек 

Дом 

Школа 

Работа 

Личная и общественная жизнь 



 

 

Еда 

Покупки и услуги 

Путешествия и туризм 

Культура 

Спорт 

Здоровье 

Наука и техника 

Природа 

Некоторые сведения об англо-говорящих странах 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

Формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и познания 

современного мира; 

Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное самосознание и 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение своей 

собственной культуры; 

Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания английского 

языка; 

Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам индивидуального и 

коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты: 



 

 

 

1. Овладение универсальными учебным и познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

работа с информацией: 

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

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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



 

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенно 

стейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысисполь 

зованиемиллюстративныхматериалов; 

совместная деятельность: 



 

 

понимать и и спользовать преимущества командной индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 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 представлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 



 

 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты: 

 

По окончании реализации программы курса «Занимательный английский» учащиеся должны: 

знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения; 

значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников; 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

услышать информацию и установить соответствия; 

прочитать информацию и установить соответствия; 

грамматически правильно оформлять речь; 

применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 



 

 

понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; 

уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, 

скрытые образным сближением слов; 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а также 

уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, используя соответствующий 

лексико-грамматический материал; 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



 

 

высказаться по ситуации с раскрытием предложенных опций; 

дать аргументированный ответ на вопрос собеседника; 

уметь дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы; 

выполнять коммуникативно-ориентированные грамматические и лексические задания на 

преобразование слов с целью грамматического и лексического соответствия; 

вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

выполнять проектную работу (эссе, письмо, доклад, реферат, презентацию); 

самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

№ Тема занятия Форма Коли ЦОР/ЭОР 

п

/ 

 проведения честв  

п  занятия очасо  

   в,  

   отвод  

   имых  

   на  

   освое  

   ниете  



 

 

   мы  

Сентябрь 

1 Communication. The Грамматиче

с 

1 TRASH TALK: Marine Debris 

and Plastics: 

https://www.youtube.com/watch?

v=uCFxnygCm YU Are You 

Ready for the #Breakup ? 

https://www.youtube.com/watch?

v=pob1lBydGJ M 

 Environment. Grammar and кий марафон  

 Vocabulary. Use of English.   

2 Communication. The Работа в 1 

 Environment. Speaking: парах и  

 Pairwork task. Reading: микрогрупп

а 

 

 Multiple matching: 

summaries 

х, групповая  

  дискуссия  

3 Communication. The Групповое 1 

 Environment. Listening: 

Note- 

занятия под  

 taking. руководство  

  м учителя  

  (обучение в  

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


 

 

  сотрудничес

т ве). 

  

4 Communication. The 

Environment. Writing: эссе. 

Мини- 

сочинение 

1 

Октябрь 

5 The Weather and the Natural 

World. Grammar and 

Vocabulary. Use of English. 

Грамматиче

с кий 

интенсив 

1 Animals worksheets and online 

exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Animals 

Weather worksheets and online 

exercise: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Weather 

10 Most DANGEROUS Natural 

Disasters! 

https://www.youtube.com/watch? 

v=zMm0yU8Z37M 

6 The Weather and the Natural 

World. Speaking: 

Photographs. 

Обсуждение 

видеоматери 

алов 

1 

7 The Weather and the Natural 

World. Reading: Multiple 

choice Listening: Yes| No 

questions. 

Работа с 

аудиоматери 

алами. 

1 

8 The Weather and the Natural 

World. Writing: informal 

letter. 

Самостоятел 

ьная работа 

1 

Ноябрь 

9 Science and Technology. 

Speaking: Pairwork task . 

Reading: Multiple matching: 

headings. 

Групповое 

обсуждение 

1 Films - movies worksheets and 

online exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Films_- 

_movies 
10 Science and Technology. 

Reading: Multiple matching. 

Gapped text: sentences. 

Listening: Multiple choice. 

Работа с 

текстами и 

аудио 

материалам

и. 

1 

11 Science-fiction films. Space 

Travel. Grammar and 

Vocabulary. Use of English 

Грамматиче

с кий 

марафон 

1 

http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.youtube.com/watch
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_


 

 

12 Science-fiction films. Space 

Travel. Writing: short story. 

Написание 

рассказа. 

1 



 

 

Декабрь 

13 Health and Fitness. Food. 

Grammar and Vocabulary. 

Use of English. Speaking: 

Photographs. Reading: 

Multiple choice. 

Проблемная 

дискуссия 

1 Healthy Habits worksheets and 

online exercise: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as 

_a_Second_Language_(ESL)/ 

Healthy_Habits Top 10 

Unhealthy Foods You Probably 

Eat Every Day: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=rLCy9i6QjME&list=PLmV 

aK0oYpMwfbRHcO3ekK4uE 

GyBLhI1pj&index=24 Healthy - 

unhealthy food 

worksheets and online exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Healthy_- 

_unhealthy_food 

Health worksheets and online 

exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Health 

14 Health and Fitness. Food. 

Listening: Multiple choice. 

Writing: Magazine article 

Написание 

статьи для 

журнала 

1 

15 Sport. Famous People. 

Grammar and Vocabulary. 

Use of English. 

Грамматиче

с кий 

интенсив 

1 

16 Sport. Famous People. 

Speaking: Information gap. 

Listening: Note-taking. 

Групповое 

обсуждение 

1 

Январь 

17 Celebrations and Festivals. 

Grammar and Vocabulary. 

Use of English. 

Грамматиче

с кий 

марафон 

1 Best Festivals in the World: 10 

Unusual Celebrations and 

National Customs: 

https://www.youtube.com/watch?

v 

=9l3WiwugNFE 

TOP-20 holidays and holiday 

18 Celebrations and Festivals. 

Speaking: Pairwork task. 

Работа в 

парах и 

микрогрупп

а х 

1 

http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


 

 

19 Celebrations and Festivals. 

Reading: Multiple choice. 

Writing: Descriptive 

composition. 

Мини- 

сочинение 

1 traditions of Great Britain: 

https://smapse.com/top-20- 

holidays-and-holiday- traditions-

of-great-britain/ British Holidays 

https://langformula.ru/british- 



 

 

    holidays/ 

British Culture & Customs: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=jBLs91JEQUU 

Февраль 

20 Travel and Transport. 

Grammar and Vocabulary. 

Use of English. 

Грамматиче

с кая 

викторина 

1 London back then vs. now: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=5kml92pPjx0 

Studying English: the British 

Isles: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=uJ1mg6vikvs 

Holidays worksheets and online 

exercise: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Holidays 

Travel and tourism worksheets 

and online exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Travel_an

d_ tourism Means of transport 

worksheets and online exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Means_of

_tr ansport 

21 Travel and Transport. 

Speaking: Photographs. 

Работа с 

видеоматери 

алами 

1 

22 Travel and Transport. 

Writing: Report. 

Самостоятел 

ьная работа 

1 

Март 

23 Shopping and Consumerism. 

Speaking: group discussion. 

Круглый 

стол 

1 Shopping worksheets and online 

exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/Shopping 

24 Shopping and Consumerism. 

Reading: Multiple choice. 

Работа с 

текстами 

1 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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25 Shopping and Consumerism. 

Listening: Multiple matching 

Работа с 

аудиоматери 

алами. 

1 



 

 

26 Shopping and Consumerism. 

Writing: essay. 

Мини-эссе 1  

Апрель 

27 Education. Jobs. Grammar 

and Vocabulary. Use of 

English. 

Грамматиче

с кий 

интенсив 

1 School worksheets and online 

exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/School 

School subjects worksheets and 

online exercises: 

https://www.liveworksheets.com/

worksheets/en/English_as_a_Sec

ond_Language_(ESL)/School_su

bj ects 

28 Education. Jobs. Speaking: 

Pairwork task. 

Работа в 

парах 

1 

29 Education. Jobs. Reading: 

Gapped text: missing 

paragraphs. Listening: True/ 

False questions. 

Работа с 

текстами и 

аудиоматери 

алами 

1 

30 Education. Jobs. Writing: 

Letter of application. CV. 

Самостоятел 

ьная работа 

1 

Май 

31 The Media. Crime. Speaking: 

Telling a story using picture 

prompts. 

Работа в 

группах 

1 https://en.islcollective.com/englis 

h-esl-worksheets/search/criminal  

32 The Media. Crime. Listening: 

Listening for gist. 

Работа с 

аудиоматери 

алами 

1 

33 The Media. Crime. Writing: 

opinion essay. 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Химия вокруг нас» (8 класс) 

 

Цель курса: Развитие личности: её субъективности, самостоятельности и ответственности. 

Формирование понятийного химического аппарата, закрепление практических навыков. 

http://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
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Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия «Планета Детства»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 8-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Предмет химии. 3 часа 

Вещество. Тело. Предмет. Признаки веществ. Явления, происходящие с веществами. Химический 

элемент и вещество. Формы существования химического элемента. Химические знаки. Химические 

формулы. Простое вещество, сложное вещество. Относительная атомная и молекулярная масса. 

Массовая доля элемента в процентах. 

Тема 2. Атом. 3 часа 

Атом. Состав и строение атома. Элементарные частицы атома – протоны, нейтроны, электроны. 

Изменение состава атома. Химический элемент. Изотопы. Массовое число. Ионы. Электронное 

строение атома. Электронная оболочка, орбиталь, уровень, подуровень. Завершенный уровень. 

Незавершённый уровень. Степень окисления. Конфигурация инертного газа. Схемы строения атома. 

Радиус Атома. 

Тема 3. Химические соединения. 4 часа 

Ионная связь, ковалентная связь – полярная и неполярная. Электроотрицательность. Металлическая 

связь. Простые вещества – металлы и неметаллы. Бинарные соединения и оксиды. Гидрокисиды – 

кислоты и основания. Соли. Генетический ряд элемента металла и неметалла. 

Тема 4. Вещество. Количество вещества.4 часа 

Вещество как множество структурных частиц. Кристаллические решётки. Порция вещества – 

количество вещества. Число Авогадро. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. Молярный объём. Расчеты по формулам. Относительная плотность 

газов. Смеси. Массовая доля вещества в смеси или растворе. 

Тема 5. Типы химических реакций. Химические уравнения. 4 часа 

Типы химических реакций: Соединения, разложения, замещения, обмена. 

Закон сохранения массы веществ. Составления уравнений. Признаки реакций. 

Тема 6. Расчеты по химическим уравнениям. 4 часа 

Основной способ решения задач. Расчет количества вещества (массы, объёма) по известному 

количеству (массе, объёму). Решение задач с использованием массовой, объемной доли вещества в 

смеси. 

Тема 7. Электролитическая диссоциация. 4 часа 



 

 

Электролиты, неэлектролиты. Уравнения диссоциации. Реакции ионного обмена. Составление 

ионных уравнений реакций. Классы веществ с точки зрения ЭЛД. 

Тема 8. Свойства веществ электролитов. 4 часа 

Химические свойства кислот, солей, оснований, оксидов с точки зрения электролитической 

диссоциации. 

Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции 4 часов. 

Свойства классов веществ с точки зрения ЭЛД и ОВР. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, приня- тия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Развивать логическое мышление через умение решать цепочки превращений и задачи, связывать 

новые полученные знания с жизнью, развивать навыки решения тестов. 

Воспитывать культуру общения, отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

Предметные результаты 



 

 

Так как химия является новым предметом необходимо сформировать в сознание учащихся роль 

химии в жизни человека. При изучении тем необходимо знать: 

что такое вещество, состав вещества. Периодический закон и периодическая система, химический 

элемент, состав атома, изотопы, ионы, типы химических связей, валентность, 

электроотрицательность. Привить навыки составления химических формул, решение задач по 

темам: «моль», молярная масса, количество вещества, уметь определять валентность и степень 

окисления по формулам и наоборот составлять по ним формулы, определять координаты, состав и 

свойства элементов по периодической системе. 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Вещество. Признаки 

веществ. Явления, 

происходящие с 

веществами. 

Химический элемент 

и вещество. 

Эврестическа

я беседа 

1 https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-himii-

yavleniya-

proishodyaschie-s-

veschestvami-

1839755.htmlhttps://uchit

el.pro/простые-и-

сложные-

вещества/https://infourok

.ru/prezentaciya-po-

fizike-stroenie-atoma-i-

molekul-8-klass-

6211468.html 

2 Химические знаки. 

Химические формулы. 

Простое вещество, 

сложное вещество. 

Учебная 

дискуссия 

1 

3 Относительная 

атомная и 

молекулярная масса. 

Массовая доля 

элемента в процентах. 

Урок 

практикум 

1 

4 Атом. Состав и 

строение атома. 

Элементарные 

частицы атома – 

протоны, нейтроны, 

электроны. Изотопы. 

Урок 

практикум 

1 
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Октябрь 

5 Ионы. Электронное 

строение атома. 

Учебная 

дискуссия 

1 https://himi4ka.ru/samou

chitel-po-himii/urok-3-

jelementarnye-svedenija-

o-stroenii-

atoma.htmlhttps://examer

.ru/oge_po_himii/teoriya/

stroenie_molekul_himich

eskaya_svyazhttps://uchit

el.pro/химиче 

6 Степень окисления. 

Схемы строения 

атома. Радиус Атома. 

Учебная 

дискуссия 

1 

7 Электроотрицательно

с ть. Ионная связь, 

Проблемное 

обучение 

1 

 ковалентная связь – 

полярная и 

неполярная. 

Металлическая связь. 

  ская-связь/ 

8 Простые вещества – 

металлы и неметаллы. 

Бинарные соединения 

и оксиды. 

Проблемное 

обучение 

1 

Ноябрь 

9 Гидрокисиды – 

кислоты и основания. 

Соли. 

Учебная 

дискуссия 

1 https://skysmart.ru/article

s 

/chemistry/kristalicheska

ya-

reshetkahttps://content.ed

soo.ru/lab/subject/4/ 

10 Генетический ряд 

элемента металла и 

неметалла. 

Урок 

практикум 

1 

11 Кристаллические 

решётки. Количество 

вещества. Число 

Авогадро. Молярная 

масса. Молярный 

объём. 

Учебная 

дискуссия 

1 

12 Расчеты по формулам. Урок 

практикум 

1 

Декабрь 
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13 Кристаллические 

решётки. Количество 

вещества. Число 

Авогадро. Молярная 

масса. Молярный 

объём. 

Учебная 

дискуссия 

1 https://skysmart.ru/article

s 

/chemistry/kristalicheska

ya-

reshetkahttps://uchitel.pro

/решение-задач-с-

долей-вещества-в-

смеси/ 

 

https://content.edsoo.ru/la

b/subject/4/ 

14 Расчеты по формулам. Урок решения 

задач 

1 

15 Смеси. Массовая доля 

вещества в смеси или 

растворе. 

Урок 

практикум 

1 

16 Смеси. Массовая доля 

вещества в смеси или 

растворе. 

Урок решения 

задач 

1 

Январь 

17 Типы химических 

реакций: Соединения, 

разложения, 

Урок решения 

задач 

1 https://infourok.ru/urok-

po-himii-na-temu-tipi-

himicheskih-reakciy- 

 замещения, обмена.   klass-

1365958.htmlhttps://ww

w.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-

18 Закон сохранения 

массы веществ. 

Урок решения 

задач 

1 

https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://skysmart.ru/articles/chemistry/kristalicheskaya-reshetka
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://uchitel.pro/решение-задач-с-долей-вещества-в-смеси/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-tipi-himicheskih-reakciy-klass-1365958.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83


 

 

19 Признаки реакций. Проблемное 

обучение. 

Лабораторная 

работа 

1 khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-

predstavleniia-

15840/zakon-

sokhraneniia-massy-

veshchestv-v-

khimicheskikh-

reaktciiakh-214747/re-

8c7a90fe-184d-486d-

bca9-

575c18d18e83https://ww

w.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-

khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-

predstavleniia-

15840/priznaki-i-

usloviia-protekaniia-

khimicheskikh-reaktcii-

213908/re-ad9a7eee-

5e3d-428b-9f47-

0479de6b9656 

Февраль 

20 Составление 

уравнений реакций. 

Урок 

практикум 

1  

21 Расчет количества 

вещества (массы, 

объёма) по 

известному 

количеству (массе, 

объёму). 

Урок решения 

задач 

1 

22 Решение задач с 

использованием 

массовой, объемной 

доли вещества в 

смеси. 

Урок решения 

задач 

1 

Март 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/zakon-sokhraneniia-massy-veshchestv-v-khimicheskikh-reaktciiakh-214747/re-8c7a90fe-184d-486d-bca9-575c18d18e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656


 

 

23 Решение задач с 

использованием 

массовой, объемной 

доли вещества в 

смеси. 

Урок решения 

задач 

1 https://skysmart.ru/article

s 

/chemistry/teoriya-

elektroliticheskoj-

dissocziacziihttps://rosuc

hebnik.ru/ 

 

https://content.edsoo.ru/la 

24 Решение задач с 

использованием 

массовой, объемной 

Урок решения 

задач 

1 

 доли вещества в 

смеси. 

  b/subject/4/ 

25 Электролиты, 

неэлектролиты. 

Уравнения 

диссоциации. 

Лабораторная 

работа. Урок 

практикум 

1 

26 Реакции ионного 

обмена. 

Лабораторная 

работа. Урок 

практикум 

1 

Апрель 

27 Составление ионных 

уравнений реакций. 

Урок 

практикум 

1 https://www.yaklass.ru/p/

himija/8-klass/rastvory-

58606/-reaktcii-ionnogo-

obmena-reaktciia-

neitralizatcii-141555/re-

6844a380-6610-4b2c- 

8a3c-

870c504feff4https://www

.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-

58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-

28 Химические свойства 

кислот с точки зрения 

электролитической 

диссоциации. 

Лабораторная 

работа. Урок 

практикум 

1 

29 Химические свойства 

солей с точки зрения 

электролитической 

диссоциации. 

Лабораторная 

работа. Урок 

практикум 

1 

https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://skysmart.ru/articles/chemistry/teoriya-elektroliticheskoj-dissocziaczii
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/-reaktcii-ionnogo-obmena-reaktciia-neitralizatcii-141555/re-6844a380-6610-4b2c-8a3c-870c504feff4
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e


 

 

30 Химические свойства 

оснований с точки 

зрения 

электролитической 

диссоциации. 

Лабораторная 

работа. Урок 

практикум 

1 osnovanii-i-solei-

102805/re-3b3ab4d3-

5a46-45f5-971b- 

8c15b797343e 

https://www.yaklass.ru/p/

himija/8-klass/rastvory-

58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-

osnovanii-i-solei-

102805/re-590f2201-

36fb- 

4596-8a39-

7dd9e4885b09 

 

https://www.yaklass.ru/p/

himija/8-klass/rastvory-

58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-

osnovanii-i-solei-

102805/re-1d232a3a-

bdc5-483c-8b19-

84085bf2f9c5https://cont

ent.edsoo.ru/lab/subject/4

/ 

Май 

31 Химические свойства Лабораторная 1 https://infourok.ru/urok- 

 оксидов с точки 

зрения 

электролитической 

диссоциации. 

работа. Урок 

практикум 

 svoystva-oksidov-i-

osnovaniy-s-sostave-ted-

i-processov-ov-

3181202.htmlhttps://info

urok.ru/urok-

prezentaciya-himii-klass-

tema-okislitelno-

vosstanovitelnie-reakcii-

1056468.htmlhttps://ww

w.yaklass.ru/p/himija/8-

32 Свойства классов 

веществ с точки 

зрения ЭЛД и ОВР. 

Урок 

практикум 

1 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-svoystva-oksidov-i-osnovaniy-s-sostave-ted-i-processov-ov-3181202.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-himii-klass-tema-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-1056468.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94


 

 

33 Свойства классов 

веществ с точки 

зрения ЭЛД и ОВР. 

Урок 

практикум 

1 klass/okislitelno-

vosstanovitelnye-reaktcii-

189256/okisliteli-i-

vosstanoviteli-okislenie-i-

vosstanovlenie-

190472/re-1759be1e-

d2b8-47ca-836d-

a62316be8c94 

 

 

«Филологический анализ текста» 

         (9 класс) 

Программа  курса внеурочной деятельности предназначена для учащихся 9-го класса и рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю). Курс имеет практическую направленность и служит дополнением к 

основному курсу русского языка в 9 классе. 

Цель курса - обобщение, расширение и углубление знаний учащихся о тексте и его важнейших 

признаках; о функционально- смысловых типах и функционально-стилистических разновидностях 

речи (стилях); о выразительных возможностях (средствах выразительности) русского языка и его 

стилистических ресурсах. 

Задачи курса: 

закрепление и активизация умений и навыков, связанных с содержательным, типологическим, 

функционально-стилистическим и собственно языковым анализом текстов различной 

стилистической и жанровой отнесенности; 

закрепление и совершенствование навыков информационной переработки текстов и создание 

собственных речевых произведений различных типов и жанров; 

совершенствование навыков работы со справочной литературой; 

обогащение лексического запаса учащихся, закрепление и расширение навыков речевого 

самоконтроля школьников (в том числе в области использования выразительных средств русского 

языка); 

развитие творческих способностей учащихся; 

подготовка десятиклассников к итоговой аттестации. 

Основные организационные формы вовлечения учащихся в учебную деятельность: 

работа под руководством учителя (усвоение теории); 

самостоятельная работа; 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-1759be1e-d2b8-47ca-836d-a62316be8c94
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работа в группах, парах; 

индивидуальная работа. 

Формы контроля за уровнем достижений учащихся: 

Ответы на вопросы учителя 

Взаимопроверка 

Тестирование 

Зачет 

Творческие работы 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта и образовательной программой школы 

у обучающихся в процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные. 

Содержание программы курса 

1. Основные признаки текста. Текст как предмет лингвистики. 

Основные признаки текста. Тема текста как показатель его смысловой цельности. Микротема. 

Абзац, его строение: зачин, средняя часть, концовка. Основная мысль ( идея) текста как показатель 

его смысловой цельности. Развитие мысли в тексте. Актуальное членение 

предложений в тексте. Тема и рема в предложении. Роль названия в тексте. Отражение в нём темы и 

основной мысли. План текста, отражающий членения темы и развитие основной мысли. 

  Способы и средства связи между частями текста. 

Способы связи между частями текста или предложениями ( цепная, параллельная). 

Средства связи предложения лексические, морфологические, 

синтаксический) 

Функционально — смысловые типы речи в тексте. Типы речи: описание, рассуждение, 

повествование. Зависимость способа связи предложений текста от его типа речи. Семантические 

разновидности описания: пейзаж, портрет, описание предмета. Семантические разновидности 

рассуждения: доказательство размышление, объяснение. Семантические разновидности 

повествования: изображение, информирование, рассказ. Особенности композиции текста, её 

взаимосвязь с типом речи. 

Стилистика текста. Стиль текста. Обоснование стилистической принадлежности текста. 

Художественный стиль речи: сфера применения, функция речи, характерные языковые и речевые 



 

 

средства. Публицистический стиль речи: сфера применения, функция речи, характерные языковые 

и речевые средства. 

Научно - популярный стиль речи: сфера применения, функция речи, характерные языковые и 

речевые средства. Изобразительно- выразительные средства языка: лексические, синтаксические. 

5 Практическая часть. Сочинение как тип письменной работы ( создание собственного текста)  

План сочинения-рассуждения. 

Определения темы, идеи, придумывание заголовка. Стилистическая характеристика текста. 

Вступление к рассуждению. Выстраивание текста сочинения- рассуждения. Определение авторской 

позиции. Заключение. Изложение собственного мнения. Сам себе эксперт. 

Редактирование написанного. 

«Решение нестандартных задач по информатике» 

9 класс 

Учебный курс «Решение нестандартных задач по информатике» входит в образовательную область 

«информатика». Он включает 34 часа аудиторных занятий и самостоятельную работу обучающихся. 

Курс может быть использован для профильной подготовки обучающихся. Предметом изучения 

являются принципы и методы решения задач различной сложности из области «информатика», а 

также более расширенное изучение некоторых тем из общей программы по информатике. 

Целесообразность изучения данного курса определяется необходимостью подготовки обучающихся 

к дальнейшему обучению в профильных классах по информатике и математике, углубленному 

пониманию материала. 

 

Цель курса: приобретение умения и навыков решения задач по информатике различной сложности. 

 

Задачи курса: 

 

научить обучающихся решать задачи из разных областей информатики; 

решать сложные задачи по информатике. 

 

Основной формой обучения является практикум решения задач. Знания, полученные при изучении 

курса, обучающиеся могут применить при участии в олимпиадах по информатике и для подготовки 

к сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

Ожидаемые результаты 



 

 

 

В рамках данного курса обучающиеся получают следующие знания и умения: 

 

владеют принципами решения задач; 

знают особенности решения задач; 

умеют решать задачи различной сложности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения данного элективного курса: 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 

процедуру контроля в формате ОГЭ; 

цели проведения ОГЭ; 

особенности проведения ОГЭ по информатике; 

структуру и содержание контрольных измерительных материалов по предмету; 

назначение заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в соответствии 

с инструкцией; 

оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции по 

проверке; 



 

 

применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы» 

 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов. ГИА как форма 

независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9- го класса. Особенности 

проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой 

формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 

Основные термины ГИА. 

 

Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам» 

 

«Информационные процессы». 

 

Передача информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и 

декодирование информации. Теоретический материал по данной теме, разбор 

заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест. 

 

«Обработка информации». 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Основные компоненты компьютера и 

их функции. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 



 

 

 

«Основные устройства ИКТ». 

 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая система. 

Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый для 

хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. Скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. Повторение 

основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест. 

 

«Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка 

информационных объектов». 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных устройств. 

Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных устройств. Базы 

данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Контрольный тест. 

 

«Проектирование и моделирование». 

 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Контрольный тест. 

 

«Математические инструменты, электронные таблицы». 

 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. Повторение основных конструкций, 

разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест. 

 

«Организация информационной среды, поиск информации». 

 



 

 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на 

них для индивидуального использования (в том числе из интернета). Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. Повторение основных 

конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест. 

 

Тематический блок «Алгоритмизация и программирование». 

 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. Решение 

задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на 

алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач на 

составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева 

игры. 

 

Тематический блок «Телекоммуникационные технологии». 

 

Технология адресации и поиска информации в интернете. 

 

Раздел 3. Итоговый контроль 

 

Осуществляется через систему конструктор сайтов, в которую заложены демонстрационные версии 

ГИА по информатике частей А и В. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по курсу составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Перечень тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Лекции Практические занятия 



 

 

1. Контрольно-измерительные 

материалы 

1 1  

2. Тематические блоки и тренинг по 

заданиям и вариантам: 

   

2.

1. 

«Представление и передача 

информации» 

3 1 2 

2.

2. 

«Обработка информации» 3 1 2 

2.

3. 

«Основные устройства ИКТ» 2 1 1 

 

2.

4. 

«Запись средствами ИКТ 

информации об объектах и 

процессах, создание и обработка 

информационных объектов» 

 

2 

 

1 

 

1 

2.

5. 

«Проектирование и 

моделирование» 

4 1 3 

2.

6. 

«Математические инструменты, 

электронные таблицы» 

3 1 2 

2.

7. 

«Организация информационной 

среды, поиск информации» 

2 1 1 

2.

8. 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

8 3 5 

2.

9. 

«Телекоммуникационные 

технологии» 

4 2 2 

3. Итоговый контроль 2 – 2 

 Итого: 34 13 21 

 

2) Ввнеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Развитие креативной и глобальной компетенции» (6-8 класс) 



 

 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 

году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить 

на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у 

школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга PISA (Международная 

программа по оценке образовательных достижений учащихся), как факта доказательства 

выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития 

российского общества в целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому 

обществу нужны интеллектуальные и эффективные граждане, способные максимально реализовать 

свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым 

принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность 

проблемы формирования функциональной грамотности у школьников, лежащей в основе их 

общеинтеллектуального развития. Именно поэтому развитие функциональной грамотности 

необходимо начинать уже с 5 класса. 

Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий 

уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития 

функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса 

заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему 

способствует их функциональная грамотность. 

В таком   контексте   функциональная   грамотность   выступает   как   способ 

социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь, общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью в современном высокоинтеллектуальном обществе. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. Из 6 направлений оцениваемых PISA в своих 

мониторингах с 2021 года в данной программе будет рассмотрено 4 модуля: креативное мышление, 

финансовая грамотность, математическая грамотность и глобальные компетенции. 

 

Цель программы: 

развитие функциональной грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. 



 

 

Задачи программы: 

развитие способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствовании 

идей, направленных на получение инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 

нестандартных, непривычных) и эффективных (действенных, результативных, экономичных, 

оптимальных) решений, и/или нового знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, 

необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения воображения (креативное мышление); 

развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни (финансовая грамотность); 

развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; включать математические рассуждения, использовать математические понятия, 

процедуры, факты и инструменты для описания, объяснения и предсказания явления; понимания 

роли математики в мире; высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность); 

развитие способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации 

глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно действовать в этих 

ситуациях; осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды; вступать в открытое, 

уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми 

уважения к человеческому достоинству (глобальные компетенции). 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» Планета Детства»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 6, 7, 8 классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом 

классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по 

проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изучение 

которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и 

иностранных языков. Содержание курса отражает два аспекта: глобальные проблемы и 

межкультурное взаимодействие. Организация 

занятий 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. 

Направление «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. 

 

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 направлениях функциональной грамотности, при этом определенные направления создают 

наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 

мире); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 



 

 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; осознание 

ценности самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

проявление интереса к способам познания; 

стремление к самоизменению; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

активное участие в жизни семьи; 

приобретение опыта успешного межличностного общения; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие

 в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного 

отношения к личному и общественному имуществу; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к

 изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за 

свои поступки в мире; 

готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 



 

 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. Личностные 

результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

овладение универсальными регулятивными действиями. 

освоение обучающимися межпредметных понятий         (используются в нескольких 

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

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

способность к совместной деятельности; 



 

 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

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

аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

владеть базовыми логическими операциями: 

сопоставления и сравнения, 

группировки, систематизации и классификации, 

анализа, синтеза, обобщения, 

выделения главного; 

владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако- символических 

средств; 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и

 противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

 аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать        вопросы,         фиксирующие         разрыв         между        реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 



 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать    на     применимость     и     достоверность     информации,     полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать      возможное       дальнейшее       развитие       процессов,       событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять     различные      методы,      инструменты      и      запросы      при      поиске и отборе 

информации или данных из источников   с   учетом   предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить      сходные      аргументы      (подтверждающие      или      опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



 

 

понимать       намерения        других,        проявлять        уважительное        отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и     высказывать     идеи,    нацеленные    на    решение    задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать    и    использовать    преимущества    командной    и    индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать      организацию      совместной      работы,      определять      свою      роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять   задачи   между   

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

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 



 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной          задачи          с          учетом          имеющихся          ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять    план    действий    (план    реализации    намеченного    алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование

 смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/ 

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

Креативное мышление 

1 Что такое креативное 

мышление? 

Занятие-диалог 1 https://www.labirint.

ru/books/732881/ 

2 Ситуация 

«Инфографика. 

Солнечные дни» 

Обучающая игра 2 

3 Ситуация «Рисунок» Динамическая 

разминка 

2 

4 Ситуация «Рекламный 

слоган» 

Мозговой штурм 2 

5 Ситуация «Книги для 

подростков» 

Круглый стол 2 

6 Ситуация «Зоопарк» Ролевая игра 2 

7 Ситуация «Транспорт 

будущего» 

Командные 

упражнения 

2 

8 Ситуация «Игра или 

игромания» 

Занятие-практикум 3 

9 Ситуация «Видеть 

глазами души» 

Занятие-поиск 2  

https://www.labirint.ru/books/732881/
https://www.labirint.ru/books/732881/
https://www.labirint.ru/books/732881/


 

 

Глобальные компетенции 

10 Смысл глобальных 

компетенций 

Беседа с элементами 

игры 

2 https://www.labirint.

ru/books/732880/ 

11 Ситуация «Добываем 

марганец в Зедландии» 

Презентация 2 

12 Ситуация «Здоровье» Круглый стол 2 

13 Ситуация «Забота о 

животных» 

Деловая игра 2 

14 Ситуация 

«Чистая вода» 

Мозговой штурм 2 

15 Ситуация 

«Государство Мусорные 

острова » 

Командные 

упражнения 

2 

16 Ситуация 

«Образование в мире: 

право и 

бизнес» 

Занятие-поиск 2 

17 «Я» в 

меняющемся ми ре 

Творческая 

мастерская 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Финансовая грамотность»  

(6-8 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и требованиями к планируемым результатам основного общего образования по 

финансовой грамотности. Ключевой целью программы является развитие компетенций финансовой 

грамотности детей основного школьного возраста, формирование базовых знаний и умений в сфере 

финансовых отношений, способствующих обеспечению личной финансовой безопасности. 

Программа позволяет получить представление о задачах, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. Конкретизировано 

https://www.labirint.ru/books/732880/
https://www.labirint.ru/books/732880/
https://www.labirint.ru/books/732880/


 

 

содержание предметных тем образовательного стандарта, указано распределение учебных часов по 

разделам курса и учтена последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Она содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа «Основы финансовой грамотности» предназначена для проведения занятий по 

внеурочной деятельности и направлена на: 

– создание условий для развития финансовой грамотности ребенка; 

– развитие мотивации к познанию и развитию критического мышления; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к современным общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 



 

 

– создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– укрепление психического и физического здоровья. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии 

с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение 

графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Основные принципы обучения, предусмотренные программой: 

- метапредметность -  освоение универсальных способов действий, с помощью которых учащийся 

сможет сам добывать необходимую информацию; 

- наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных пособий, 

рисунков, таблиц; 

- системность – проведение занятий в определенной последовательности и системе; 

- гуманизация воспитательного процесса – построение занятий с учетом знаний, умений и навыков 

учащихся, их психологических возможностей и способностей. 

Программа ориентирована на сотрудничество педагога с воспитанниками, на создание ситуации 

успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей. 

 

Общий учебный план программы рассчитан на 34 часа занятий, в 6 - 8 классах. 

Результаты освоения курса. 

Личностные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 



 

 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: планирование 

собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения семьи; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследованиями; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, 

схем и диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 

 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты изучения курса «Основ финансовой грамотности»: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Формы учебной деятельности 

1. Финансовый анализ, является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Школьный финансовый анализ может проводиться: 

- для всестороннего и детального изучения на основе всех имеющихся источников информации 

проблемы; 

- для оценки состояния экономики данного объекта, а также его текущей хозяйственной 

деятельности. 

2. Учебная дискуссия: 

- обмен взглядами по конкретной проблеме; 

- упорядочивание и закрепление материала; 

- определение уровня подготовки обучающихся и индивидуальных 

особенностей характера, мышления, темперамента; 

3. Деловые игры: 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих тренингах и играх, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

4. Использование проблемных методов обучения: проблемное изложение, частично-поисковый 

метод, исследование, проект: 

- развитие творческого и теоретического мышления у обучающихся; 



 

 

- активация их познавательной активности; 

5. Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов; 

 

 

Тематический план 

 

6 класс (34 часа). 

№ Подразделы и темы 

 

Форма занятия Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

1 Введение. беседа 2 https://dni-fg.ru 

2 Семья как потребитель. работа по 

карточкам 

2 https://fmc.hse.ru/5-7forms 

3 Хозяйственная деятельность 

семьи. 

ролевая игра 2 

4 Потребности человека и семьи. дискуссия 2 

5 Элементы семейного хозяйства. беседа; 2 

6 Планирование, учет и контроль в 

семейном хозяйстве. 

работа по 

карточкам 

3 

7 Доходы и расходы семьи. творческая 

работа: постер, 

компьютерная 

презентация, 

интеллект-карта 

2 http://хочумогузнаю.рф/      

8 Что такое бюджет семьи. творческая 

работа: постер, 

компьютерная 

презентация, 

интеллект-карта 

2 http://хочумогузнаю.рф/   

9 Что кладут в потребительскую 

корзину. 

дискуссия 1 http://хочумогузнаю.рф/   

10 Кто такой рачительный хозяин? беседа; 2 http://хочумогузнаю.рф/   

https://dni-fg.ru/
https://fmc.hse.ru/5-7forms
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/


 

 

11 Секреты рачительного хозяина. дискуссия 2 http://хочумогузнаю.рф/   

12 Покупатель и продавец. ролевая игра 2 http://хочумогузнаю.рф/   

13 Реклама и упаковка. беседа; 2 https://fmc.hse.ru/5-7forms 

14 Секреты выбора товара.  работа по 

карточкам 

2 https://fmc.hse.ru/5-7forms 

15 Финансовые возможности 

семейного хозяйства. ЛФП. 

беседа; 2 https://fmc.hse.ru/5-7forms 

16 Финансово -  экономические 

связи семьи. 

дискуссия 2 https://fmc.hse.ru/5-7forms 

17 Итоговое занятие. Творческие 

проекты 

2 https://fmc.hse.ru/5-7forms 

 

7 класс (34 часа). 

 Подразделы и темы 

 

Форма занятия Количество 

учебных 

часов 

ЦОР/ЭОР 

1 Введение. беседа 1 https://fg.imind.ru 

2 Потребительская культура. беседа 2 http://хочумогузнаю.рф/   

3 Ресурсы и их ограниченность. дискуссия 2 http://хочумогузнаю.рф/   

4 Потребление: структура и нормы. работа по 

карточкам 

2 https://vashifinancy.ru/child/ 

5 Потребности человека. дискуссия 2 https://vashifinancy.ru/child/ 

6 Психология потребителя. ролевая игра 2 https://vashifinancy.ru/child/ 

7 Рынок. Виды и способы 

торговли. 

работа по 

карточкам 

3 https://fg.imind.ru 

8 Куда уходят деньги? дискуссия 2 https://fg.imind.ru 

9 Рациональный бюджет 

школьника. 

ролевая игра 2 https://fg.imind.ru 

10 Каждый платит налоги. работа по 

карточкам 

2 https://vashifinancy.ru/child/ 

 

http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
https://fmc.hse.ru/5-7forms
https://fmc.hse.ru/5-7forms
https://fmc.hse.ru/5-7forms
https://fmc.hse.ru/5-7forms
https://fmc.hse.ru/5-7forms
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/


 

 

11 Источники информации. творческая 

работа: постер, 

компьютерная 

презентация, 

интеллект-карта 

2 https://vashifinancy.ru/child/ 

 

12 Реклама и потребитель. ролевая игра 2 https://vashifinancy.ru/child/ 

13 Символы на этикетках, упаковках 

и вкладышах. 

работа по 

карточкам 

2 https://vashifinancy.ru/child/ 

14 Качество товара. творческая 

работа: постер, 

компьютерная 

презентация, 

интеллект-карта 

2 https://vashifinancy.ru/child/ 

15 Потребительская культура в 

сфере услуг. 

ролевая игра 2 https://fg.imind.ru 

16 Органы по защите прав 

потребителей. 

творческая 

работа: постер, 

компьютерная 

презентация, 

интеллект-карта 

2 https://fg.imind.ru 

17 Итоговое занятие. Творческие 

проекты 

2 https://fg.imind.ru 

 

 

8 класс (34 часа). 

 Подразделы и темы 

 

Форма занятия Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

1 Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи. 

творческая 

работа: постер, 

компьютерная 

презентация, 

интеллект-

карта 

2 https://dni-fg.ru 

2 Какие бывают источники 

доходов. 

работа по 

карточкам 

2 https://dni-fg.ru 



 

 

 

3 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать. 

дискуссия 2 https://dni-fg.ru 

4 Игра «Управляем денежными 

средствами семьи». 

Деловая игра 2 https://dni-fg.ru 

5 Как увеличить семейные расходы 

с использованием финансовых 

организаций. 

работа по 

карточкам 

2 https://dni-fg.ru 

6 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных 

жизненных этапах. 

дискуссия 2 https://dni-fg.ru 

7 Игра «Планируем свое будущее». Деловая игра 2 https://vashifinancy.ru/child 

8 Игра «Что делать? Мы попали в 

особую жизненную ситуацию!» 

Деловая игра 2 https://vashifinancy.ru/child 

9 Чем поможет страхование. работа по 

карточкам 

2 http://хочумогузнаю.рф/   

10 Какие бывают финансовые 

риски. 

дискуссия 2 http://хочумогузнаю.рф/   

11 Что такое банк и чем он может 

быть вам полезен. 

дискуссия 2 http://хочумогузнаю.рф/   

12 Что такое бизнес. Как создать 

свое дело. 

дискуссия 2 http://хочумогузнаю.рф/   

13 Что такое валютный рынок и как 

он устроен. Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в валюте? 

Деловая игра 2 http://хочумогузнаю.рф/   

14 Осуществление проектной 

работы «Мой бизнес-план». 

Работа надо 

проектом 

2 https://dni-fg.ru 

15 Какие налоги мы платим. 

Викторина «Налоги и семейный 

бюджет». 

Деловая игра 2 https://dni-fg.ru 

16 Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной. 

работа по 

карточкам 

2 https://vashifinancy.ru/child 

17 Обобщение материала по курсу 

«Финансовая грамотность». Тест. 

Тест 2 https://vashifinancy.ru/child 

http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/


 

 

 

Содержание программы 

6 класс 34 часа 

Введение – 1 час 

Знакомство с курсом. Роль семьи в сложившихся социально - экономических условиях.   

Семья как потребитель – 2 часа 

Понятие «семья». Среднестатистический состав семьи. Основные показатели, характеризующие 

семью. Финансовые задачи семьи. 

Хозяйственная деятельность семьи – 2 часа 

Производство, распределение, обмен, потребление. Особенности участия человека в разных видах 

хозяйственной деятельности. 

Потребности человека и семьи– 2 часа 

Виды потребностей человека. Способы удовлетворения потребностей.  

Элементы семейного хозяйства– 2 часа 

Понятие «семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое собственность?  

Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве– 2 часа 

Анализ рационального использования семейного имущества.  Показатели ведения семейного 

хозяйства. Виды финансовых документов для ведения семейного хозяйства. Личный финансовый 

план. 

Доходы и расходы семьи– 2 часа 

Вид дохода. Содержание дохода. Основные источники дохода. Вид расхода. Способы уменьшения 

расходов. Ресурсосбережение. 

Что такое бюджет семьи– 2 часа 

Что такое бюджет? Структура бюджета. Тип бюджета. Планирование бюджета семьи. 

Что кладут в потребительскую корзину– 2 часа 

Состав потребительской корзины. Стоимость потребительских корзин разных групп населения. Как 

рассчитать стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум? 

Кто такой рачительный хозяин? – 2 часа 

Кто такой хозяин?  Какой хозяин является рачительным? Финансовая грамотность рачительного 

хозяина.  



 

 

Секреты рачительного хозяина. – 2 часа 

Основные пути экономии. Тепло. Электричество. Вода. 

Покупатель и продавец. – 2 часа 

Купля – продажа. Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов. 

Реклама и упаковка. – 2 часа 

Понятие «рекламы». Основные функции рекламы. Упаковка товара  ее влияние на спрос. Сведения 

на упаковках. 

Секреты выбора товара. – 2 часа 

Цена товара. Механизмы воздействия на потенциального покупателя в современной торговле. 

Бонусы и торговые скидки. Основное правило опытного покупателя. 

Финансовые возможности семейного хозяйства. Личный финансовый план. – 2 часа 

Что такое предпринимательство? Как получить прибыль в семейном хозяйстве? Зачем нужно 

составлять личный финансовый план? 

Финансово -  экономические связи семьи. – 2 часа 

Взаимодействие семьи с различными хозяйственными структурами. Их влияние друг на друга. 

Итоговое занятие 1час 

Защита проектов, исследований. Тестирование. 

 

7 класс 34 часа 

Введение 1 час 

Знакомство с курсом. Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является потребителем по 

«закону»? Основные права потребителей. 

 

Потребительская культура 2 часа 

Понятие «культура». Принципы культурного потребления. Понятие «потребительская культура», ее 

место в системе общей культуры человека. Потребительская культура личности и общества. 

Важнейшие слагаемые потребительской культуры: материальные и духовные ценности, знания, 

образцы и нормы поведения. Уровни потребительской культуры. 

 

Ресурсы и их ограниченность  2 часа 



 

 

Понятия «ресурсы», «блага». Классификация благ. Формирование представления о благах человека 

и потреблении. Полезность и ограниченность ресурсов. Материальные, нематериальные и 

общественные блага. Взаимозаменяемы и взаимодополняющие блага. 

 

Потребление: структура и нормы 2 часа 

Основные права потребителей. Суверенитет потребителя. Причины, ограничивающие суверенитет 

потребителя и суверенитет производителя. Виды потребления. Рациональное потребление Питание 

и здоровье человека. 

 

Потребности человека 2 часа 

Возникновение и развитие потребностей. Переход потребностей с одного уровня на другой. 

Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей по А. Маслоу. 

 

Психология потребителя 2 часа 

Понятие «потребитель». Психология потребителя. Психологические факторы поведения 

потребителя. Мотив и потребность.  

 

Рынок. Виды и способы торговли 2 часа 

Понятие «рынок». Виды торговли. Продажа гражданам товаров длительного пользования в кредит; 

по образцам. Особенности комиссионной торговли и на дому у покупателей. Виды и способы 

магазинной и внемагазинной торговли: преимущества и недостатки. Скидки. Купоны и флаеры. 

Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: длительного пользования, 

краткосрочного пользования и бытовые услуги. Потребительский спрос факторы спроса. Что 

выигрывает от конкуренции потребитель? 

 

Куда уходят деньги? 2 часа 

 

Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции денег. Пластиковые карты: правила 

пользования. Национальная валюта, как потребителю грамотно распоряжаться деньгами? 

 

Рациональный бюджет школьника 2 часа 

Классификация доходов и расходов школьника. Источники доходов. Регулярный и нерегулярный 

доход. Труд как основной источник дохода. Расходы желательные и обязательные. 



 

 

 

Каждый платит налоги 2 часа 

Что такое налоги? Налоги прямые и косвенные. Налогоплательщик. Объект налогообложения. Куда 

идут наши налоги? 

 

Источники информации 2 часа 

Право потребителей на информацию. Источники информации: контролируемые и иные. 

Достоверность информации. 

 

Реклама и потребитель 2 часа 

Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее популярные приемы, используемые в рекламе. 

Классификация видов рекламы. Федеральный закон «О рекламе». Виды рекламы. Публичная 

оферта и социальная реклама. 

 

Символы на этикетках, упаковках и вкладышах 2 часа 

Маркировка. Средства, с помощью которых потребитель получает информацию о товарах: 

этикетка, вкладыш, маркировка на упаковке продуктов питания, промышленных товаров. Товарный 

знак фирмы — лучшая реклама. Особенности использования символики и товарных знаков. 

Подделка товарного знака и ее последствия. Условия использования чужого товарного знака. 

Регистрация товарных знаков. Отличие бренда от товарного знака. 

 

Качество товара2 часа 

Понятие «качество товара». Недостатки явные, скрытые, существенные. Сроки годности и службы 

товара. 

 

Потребительская культура в сфере услуг 2 часа 

Коммунальные услуги. Образовательные услуги. Услуги страховых агентов. Договор. Качество 

предоставляемых услуг. 

 

Органы по защите прав потребителей 2 часа 



 

 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции. Территориальные управления 

Федеральной антимонопольной службы. Задачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. Общие и специальные функции Федеральной службы 

по техническому регулированию и метрологии. Государственная инспекция по торговле, качеству 

товаров и защите прав потребителей и ее территориальные органы. Органы местного 

самоуправления. Общественные организации потребителей: их особенности и права. 

Международная конфедерация обществ потребителей. Торгово-промышленная палата, ее роль в 

защите прав потребителей. Экспертные лаборатории. Лицензирование видов деятельности. 

 

Итоговое занятие час 

Защита проектов, исследований. Тестирование. 

 

8 класс – 34 часа 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 6 часов 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег. Структура доходов населения, 

структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Каким образом в 

современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способы 

влияния государства на инфляцию. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников 

доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и 

личных трат. 

Практические работы: 

Ролевая игра «Управляем денежными средствами семьи». 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 6 часов 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. Основные виды 

финансовых услуг и продуктов для физических лиц; принцип хранения денег на банковском счёте; 

варианты использования сбережений и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи; 

аккумулирование сбережений для будущих трат; возможные риски сбережений и инвестирования. 

Практические работы: 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» 

Деловая игра «Планируем свое будущее» 

Раздел 3. Риски в мире денег  6 часов 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форсмажор; страхование; виды страхования и 

страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных 

ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 



 

 

катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: 

инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых 

рисков. 

Изменение структуры расходов семьи при рождении детей; необходимость финансовой подушки 

безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; страхование жизни и 

семейного имущества для управления рисками. 

Практические работы: 

Ролевая игра «Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!» 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 8 часов 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники финансирования; 

валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. устройство банковской системы; воздействие 

рекламы на отношения с банком, ответственность и риски занятия бизнесом; трудности бизнес 

карьеры. Курсы валют; размещение сбережений в валюте, чтение договоров с банком; расчет 

банковских процентов и суммы выплат по вкладам; сайты, посвящённые созданию малого (в том 

числе семейного) бизнеса; расчет издержек, дохода, прибыли; перевод одной валюты в другую; 

поиск информации об изменениях курсов валют. 

Практические работы: 

1. Решение экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

2. Осуществление проектной работы «Мой бизнес-план». 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 6 часов 

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; иметь представления о способах пенсионных накоплений. Представление об 

ответственности налогоплательщика; неотвратимость наказания (штрафов) за неуплату налогов и 

негативное влияние штрафов на семейный бюджет; программы накопления средств и страхования 

на старость. Расчет суммы заплаченных налогов или суммы, которую необходимо заплатить в 

качестве налога; изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества, влияющие на 

величину подлежащих уплате налогов; нахождение актуальной информации о пенсионной системе 

и накоплениях в сети Интернет. 

Практические работы: 

1. Викторина «Налоги и семейный бюджет». 

2. Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 



 

 

Обобщение материала по курсу «Финансовая грамотность». Тест 2 часа 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Практические работы: 

1. Подготовка сообщений, обсуждение докладов, устное тестирование. 

 

 

«Школа проектирования» 5,6 класс 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, по 1 часу в неделю в каждой из групп, всего 34 часов 

в учебном году. 

 

Межпредметные связи: технология, информатика, биология, химия, физика, математика, искусство. 

 

Цель: создание условий, которые помогут обучающимся получить опыт самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности и сформировать личную ответственность за 

образовательный результат. 

 

Задачи: 

 

обучить целеполаганию, планированию и контролю; 

обучить основам организации и ведения учебно-познавательной, исследовательской, проектной, 

информационно-коммуникационной и рефлексивной деятельности; 

совершенствовать навыки использования методов исследования и способов сбора и первичной 

обработки информации: анализировать, интерпретировать и оценивать достоверность, 

аннотировать, реферировать, компилировать; 

сформировать умение составлять письменный отчет о работе над исследованием и проектом; 

развивать ключевые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, социально- трудовые, здоровьесберегающие, 

предпринимательские и компетенции личностного самосовершенствования; 

формировать умение планировать свою работу над проектом; 

формировать умение управлять проектами и процессами; работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми; работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий 



 

 

задач (умение быстро принимать решения и реагировать на изменение условий работы, умение 

распределять ресурсы и управлять своим временем); 

формировать способность к художественному творчеству, развивать эстетический вкус; 

развивать умение презентовать результаты своей исследовательской и проектной деятельности с 

помощью современных технических средств и техник успешной презентации; 

формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом, оценивать 

проекты других людей; 

способствовать повышению уровня личностных образовательных результатов учащихся за счет 

формирования целостного представления об окружающем мире; 

воспитывать личность, способную к самоактуализации в постоянно изменяющихся социально-

культурных условиях; 

способствовать социализации учащихся в детском коллективе в частности и в современном мире в 

целом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения данного курса связаны с 

развитием критического, технического, творческого, изобретательского и логического мышления, 

организаторских и 

исследовательских способностей, формированием умения публично презентовать результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения курса: 

 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 

 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 

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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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. 



 

 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения курса: 

 

сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п.; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основные формы организации деятельности обучающихся: воркшоп, деловая игра, квест, тренинг, 

тимбилдинг, конференция, мастер-класс, выставка, практикум. 

 

Основные виды деятельности: познавательная, игровая, техническое творчество, социальное 

творчество, художественное творчество. 

 

Раздел 1. Методика проектной и исследовательской деятельности 

 



 

 

Проектная и исследовательская деятельность. Выбор темы проекта. Методы исследования. 

Планирование исследования. Формы представления результатов проектной деятельности. 

Умозаключение. Особенности исследования и проектирования в технологическом процессе. Виды 

учебных проектов. Командный проект. Представление результатов проекта. 

 

Раздел 2. Конструирование и моделирование 

 

Суть симметрии. Изображение объемных фигур на плоскости. Эскизы, их назначение и правила 

выполнения. Конструирование и моделирование из объемных тел. Чтение 

информации, представленной графическими средствами. Технологическая карта 

изготовления изделия. Прототип. Методы решения изобретательских задач. Этапы работы по 

конструированию и моделированию изделия. 

 

Раздел 3. Основы дизайна и компьютерной грамотности 

 

Информационное моделирование. Информация. Подготовка комплексной презентации проекта. 

Редактор электронных презентаций. Облачные технологии в помощь проектной команде. 

Электронная публикация в социальных сетях. Алгоритм 

поиска креативного решения при разработке дизайна изделия (продукта). Способы цветового 

решения композиции. Цветокодирование. Влияние окружающего мира на разнообразие стилей. 

Инженерный дизайн. Национальная технологическая инициатива. 

 

Раздел 4. Экологический менеджмент и культура презентации 

 

Экомир. Разумное преобразование первичной природы Земли. Стандарты и области экологического 

менеджмента. Экологический мониторинг окружающей 

среды. Презентация 

проекта в формате «Печа-Куча». Скрайбинг. Инфографика. Технологии представления проекта в 

действии. 



 

 

 3) внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

«Разговоры о важном» 

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» Планета Детства»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом 

классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства  

10.Мы разные, мы вместе  

11.День матери 



 

 

12.Символы России 13.Волонтеры 

14.День Героев Отечества 15.День Конституции 

16.Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 17.Рождество 

18.День снятия блокады Ленинграда 

19.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 20.День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 23.Международный женский день 

24.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25.День воссоединения Крыма с Россией  

26.Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 29.День Земли 

  День Труда 

    День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 33.Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 



 

 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 



 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

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

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 



 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 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 представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 



 

 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

активной роли человека в природе. Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному 

языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

природе и всем формам жизни. Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям...> 

 

Тематическое планирование 5–7-е классы 



 

 

№ 

п/ 

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. 

Возможности - будущее 

Эвристическая беседа 1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

2 Что мы Родиной зовем? Урок-презентация 1 

3 «Невозможное сегодня 

станет возможным 

завтра» (К.Э. 

Циолковский) 

Эвристическая беседа 1 

4 День пожилых людей Беседа 1 

Октябрь 

5 День учителя Фронтальная беседа с 

включением 

творческих заданий 

1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

6 День отца Квест-игра 1 

7 День музыки Музыкальный час 1 

8 Международный день 

школьных библиотек 

Тематический 

классный час 

1 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Устный журнал 1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

10 Мы разные, мы вместе Мини-сочинение 1 

11 День матери Внеклассное занятие 1 

12 Символы России Эвристическая беседа 1 

 Декабрь 

13 Волонтеры Проблемная дискуссия 1 https://razgovo

r.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/


 

 

14 День Героев Отечества Беседа с 

использованием 

презентации 

1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 Тема Нового года. 

Семейные праздники и 

мечты 

Творческая мастерская 1 

Январь 

17 Рождество Тематический час 1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

18 День снятия блокады 

Ленинграда 

Урок-презентация 1 

19 160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

Занятие с элементами 

тренинга 

1 

20 День российской науки Интеллектуальный 

марафон 

1 

Февраль 

21 Россия и мир Работа с интерактивной 

картой 

1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

22 День защитника 

Отечества 

Час общения 1 

23 Международный 

женский день 

Живая газета 1 

24 110 лет со дня 

рождения советского 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ 

и СССР С.В. Михалкова 

Литературная гостиная 1 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

Март 

25 День воссоединения 

Крыма с Россией 

Проблемная дискуссия 1 https://razgov 

or.edsoo.ru/ 

26 Всемирный день театра Театральная игра 1 

 

Апрель 

27 День космонавтики. Мы 

– первые! 

Урок-презентация 1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

28 Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

Конференция 1  

29 День Земли Тематическая лекция 1  

30 День Труда Фестиваль идей 1  

Май 

31 День Победы. 

Бессмертный полк 

Фотоистории 1 https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Творческий флешмоб 1 

33 Россия – страна 

возможностей 

Интеллектуальный 

марафон 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

 

Тематическое планирование 8–9-е классы 

№ 

п/ 

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. 

Возможности - 

будущее 

Эвристическая беседа 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

2 Мы – жители 

большой страны 

Урок-презентация 1 

3 «Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра» 

(К.Э. Циолковский) 

Эвристическая беседа 1 

4 День пожилых людей Беседа 1 

Октябрь 

5 День учителя Фронтальная беседа с 

включением 

творческих заданий 

1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

6 День отца Квест-игра 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 
7 День музыки Музыкальный час 1 

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/


 

 

8 Международный 

день школьных 

библиотек 

Тематический 

классный час 

1  

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Устный журнал 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

10 Мы разные, мы 

вместе 

Мини-сочинение 1 

11 День матери Внеклассное занятие 1 

12 Символы России Эвристическая беседа 1 

Декабрь 

13 Волонтеры Лекционный формум 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

14 День Героев 

Отечества 

Работа 

видеоматериалом 

1 

15 День Конституции Вопросы и ответы 1 

16 Тема Нового года. 

Семейные 

праздники и мечты 

Творческая мастерская 1 

Январь 

17 Рождество Час общения 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

18 День снятия блокады 

Ленинграда 

Групповое обсуждение 1 

19 160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

Занятие с элементами 

тренинга 

1 

20 День российской 

науки 

Интеллектуальный 

марафон 

1 

Февраль 

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/


 

 

21 Россия и мир Эврическая беседа 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

22 День защитника 

Отечества 

Спортивный квест 1 

23 Международный 

женский день 

Фестиваль идей 1 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

24 110 лет со дня 

рождения советского 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

Ролевые игры 1  

Март 

25 День воссоединения 

Крыма с Россией 

Круглый стол 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

26 Всемирный день 

театра 

Театральная игра 1 

Апрель 

27 День космонавтики. 

Мы – первые! 

Исторический экскурс 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

28 Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

29 День Земли Эстафета полезных дел 1 

30 День Труда Дискуссионная 

площадка 

1 

Май 

31 День Победы. 

Бессмертный полк 

Фотоистории 1 https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Творческий флешмоб 1 

33 Россия – страна 

возможностей 

Фестиваль идей 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Театральная студия » (6-7 класс) 

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/


 

 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных 

технологий. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не 

только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному 

искусству. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести 

в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального не 

только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями 

этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, 

памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению 

коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры 

поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд 

богатых возможностей, как в развивающе- 

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - сочетание многих искусств, 

вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе 

сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием 

делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра 

есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с 

детьми, основана на психологических особенностях развития школьников. 

 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 



 

 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, 

музыкальной комедии); 

поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях; 

развитие речевой культуры; 

развитие эстетического вкуса; 

воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

В программе выделено два типа задач. 

Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, 

интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма 

и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания детей. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят 

развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это 

ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный 

год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 



 

 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

 

Особенности реализации программы: 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и 

творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

театральные игры, 

конкурсы, 

викторины, 

беседы, 

экскурсии в музеи, 

спектакли 

праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных 

праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это 

направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 



 

 

творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с 

партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, 

создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

 

Алгоритм работы над театральной постановкой. 

Выбор постановки, обсуждение её с детьми. 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть 

необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

Переход к тексту постановки: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей. 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условна), с 

музыкальным оформлением. 

Репетиция постановки целиком. 

Премьера. 

 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; 

итоговый – открытые занятия, спектакли. 



 

 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» Планета Детства»: Программа 

рассчитана для учащихся 6-7 классов на 1 год обучения. 

На реализацию курса отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. Это: 

репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов. Остальное время распределено на проведение 

театрального тренинга, просмотр электронных презентаций и спектаклей, репетиции. 



 

 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 

часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

 

Занятия проводятся по программе, включающей несколько разделов. 

Программа включает следующие разделы: 

Театральная игра 

Культура и техника речи 

Ритмопластика 

Основы театральной культуры 

Работа над спектаклем, показ спектакля 

 

раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. Цикл игр, упражнений, этюдов учит детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно- эстетические качества. 

 

раздел. Культура и техника речи – один из важнейших показателей уровня культуры человека, его 

мышления, интеллекта является его речь. Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств 

активной деятельности человека в современном обществе. Техника речи - это "совокупность умений 

и навыков, применяемых для оптимального звучания речи; владение приемами эффективно 

использовать речевой аппарат". Занятия по технике речи дают возможность разработать речевой 

аппарат, приобрести навыки правильного словообразования, позволяют услышать и полюбить 

красоту звучащего слова. Составными частями техники речи являются: постановка правильного 

речевого дыхания; постановка речевого голоса, развитие тех его качеств, которые обеспечивают его 

звучность, выразительность; работа над дикцией; работа над интонацией. 

 

раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры 

и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы 



 

 

и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Данные упражнения развивают умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить 

создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 



 

 

раздел. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). Учащиеся 

знакомятся с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывается культура поведения в театре. 

 

раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ 

спектакля. Учащиеся сочиняют этюды по сказкам, басням; развивают навыки действий с 

воображаемыми предметами; учится находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивают умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Учащиеся научатся 

правилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

определять виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

Учащиеся получат возможность научиться 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 



 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятель- ности можно оценить 

по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами 

самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности): 

Получение школьником опыта переживания и 



 

 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 



 

 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 



 

 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные   эмоциональные   состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения занятия Количеств 

о часов, 

отводимы 

х на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

1 Что такое 

искусство. 

Театр как вид 

Онлай - экскурсия. 

Обсуждения, творческие 

работы на основе полученных 

1 https://infourok.ru/virtu

alnaya-ekskursiya-na-

temu-po-teatram-rossii-

3760502.html 

https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html
https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-na-temu-po-teatram-rossii-3760502.html


 

 

искусства. впечатлений (записи, рисунки, 

этюды и т.д.) 

2 Театральные 

профессии. 

Презентация 1 https://uchitelya.com/o

kruzhayuschiy-

mir/164941-

prezentaciya-

teatralnye- 

professii.html 

3 Этика 

поведения в 

театре. 

Театральный 

словарик. 

Мастер-класс 1  

4 Пластика Упражнения на развитие 

пластической фантазии 

8 https://lektsii.org/6- 

79073.html 

5 Сценическая 

речь 

Упражнения на развитие 

речевого голоса: артикуляция, 

дыхательная гимнастика 

8 https://urok.1sept.ru/art

icles/514801 

6 Сценическое Игры, упражнения, творческие 5 https://kartaslov.ru/к 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/164941-prezentaciya-teatralnye-professii.html
https://lektsii.org/6-79073.html
https://lektsii.org/6-79073.html
https://urok.1sept.ru/articles/514801
https://urok.1sept.ru/articles/514801
https://urok.1sept.ru/articles/514801
https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3


 

 

 внимание задания  ниги/Сергей_Гиппиус

_Актерский_тренинг_

Гимнастика_чувств/3 7 Фантазия и 

воображение 

Игры, упражнения, творческие 

задания 

5 

8 Ассоциативно- 

образное 

мышление 

Игры, упражнения, творческие 

задания 

5 

9 Одиночные 

этюды 

Игры, упражнения, творческие 

задания 

5 

10 Предлагаемые 

обстоятельства 

Игры, упражнения, творческие 

задания 

5 

11 Работа над 

спектаклем 

Репетиции, выступления. 24  

Итого: 68 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Созвездие успеха» 

Пояснительная записка 

В наше время социум нуждается в новом поколении активистов, людей, обладающих стратегическим 

мышлением, неординарным видением ситуации, уверенностью в успехе. Особую актуальность и остроту 

приобрела задача подготовки лидеров, стимулирование их организаторской деятельности. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его можно и нужно организовать, и это 

необходимо делать в процессе обучения и воспитания. Важно, чтобы сегодняшние подростки – лидеры XXI 

века, которые станут управлять государством на разных уровнях, владели нормами демократической 

культуры, формами эффективной организации и управления, методикой разрешения конфликтов, умением 

общаться, а также, необходимыми качествами личности для успешного развития общества и государства. 

       В наше время для подростков очень важно научиться свободно высказывать и отстаивать свои взгляды 

и интересы, обращаться к общественному мнению. 

Программа направлена на то, чтобы формировать и развивать социально – активную, ответственную, 

самостоятельную личность, в условиях реальных социально - значимых мероприятий, фестивалей, конкурсов, 

добровольческих акциях.  

https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3
https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3
https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3
https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3
https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3
https://kartaslov.ru/книги/Сергей_Гиппиус_Актерский_тренинг_Гимнастика_чувств/3


 

 

Большую значимость имеет работа в команде, организация своей деятельности, а также деятельности других, 

уважительное отношение к своим сверстникам и взрослым. 

Участниками программы Школа Активного Гражданина являются не только подростки, но и ребята младшего 

возраста (11 лет), так как программа направлена на формирование активной гражданской позиции, 

способствует созданию мотивации на принятие активной социальной роли тех ребят, которые в силу ряда 

причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. И важным стимулом является пример 

старшеклассников, которые уже участвуют в данной деятельности и имеют положительные результаты. 

 

Направленность данной программы социально – педагогическая.  

 

Уровень сложности:  

 «Базовый» - предполагает реализацию материала, обеспечивающего освоение специальных знаний, 

создающего общую и целостную картину изучаемого материала в рамках содержательно-  тематического 

направления программы. Данный уровень включает в себя подготовку по социально-значимым вопросам, 

развивает коммуникативные умения, организаторские навыки, знания технологий командной работы, 

методики подготовки и проведения программ, социальных акций, реализации социальных проектов, 

совершенствование навыков лидерского поведения, расширение опыта участия в общественно-значимых 

акциях и проектах, готовность к лидерской и организаторской работе. 

 

Цель: формирование у подростков активной жизненной позиции, организаторские способности, развитие 

лидерских качеств личности. Создание условий для личностного самоопределения, саморазвития и 

самоорганизации. 

 

Задачи обучения: 

формировать умение проявлять себя в различных видах деятельности, вносить свой вклад в деятельность 

коллектива; 

формировать эмоционально – положительные и мотивационные установки по отношению к себе, людям, 

окружающему миру; 

формировать потребность участвовать в различных   социальных проектах, акциях. 

 

Формы и режим занятий  

теоретическая подготовка (диспут, дискуссия, беседа, лекции,); 

практическая деятельность (акции, социологические опросы, выставки, тренинги, интенсивные сборы, 

деловые и ролевые игры).  



 

 

Популярными формами работы являются совместные коллективно-творческие дела; акции; консультации с 

лидерами школ по созданию и работе органов ученического самоуправления, а также инновационные и 

интерактивные формы работы. 

Формы организации учебного процесса: 

групповая (работа с группой детей); 

индивидуальная (консультации).   

Формы организации воспитательного процесса: 

познавательно-творческая деятельность (конкурсы, турниры, дискуссии); 

культурно-досуговая деятельность (творческие гостиные, фестивали, выставки); 

спортивно-оздоровительная деятельность (игры на местности, пропаганда ЗОЖ, валеологические и 

психологические упражнения); 

работа органов ученического самоуправления (выборы детского актива, лидерские сборы и Слеты, акции); 

индивидуальная работа (консультации, составление индивидуальной карты развития, коррекция поведения); 

работа с родителями (родительские собрания, гостиные, творческие мастерские, беседы); 

взаимодействие (внутренние и внешние связи коллектива).   

 

Программа обучения рассчитана на108 часов в год; количество занятий в неделю - 1; количество часов в 

неделю – 3.  

Занятия проводятся из расчёта 1 академический час – 40 минут, при проведении двух и трех часовых занятий 

обязательны перемены не менее 10 минут 

Образовательный процесс в условиях режима повышенной готовности может быть организован с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся по 

всем дополнительным общеобразовательным программам. Возможна корректировка плана. 

 

Ожидаемые результаты обучения:    

сформированность у обучающихся необходимых лидерских качеств; 

владение навыками организационно-массовой работы; 

наличие практического опыта общественно значимых дел; 

удовлетворение от работы в развитии лидерских качеств; 

самосовершенствование. 



 

 

 

Вводный контроль – в начале года (тест, педагогическое наблюдение, беседа, тренинг); 

Промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, деловая (ролевая) игра); 

Итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (коллективно-творческое дело, беседа, проект). 

 

Формы подведения итогов 

Игровая программа для учащихся 1-4 классов, творческий отчёт, конверт вопросов, акция «Мы сделаем мир 

лучше!»  

 

Содержание курса 

 

Вводное занятие 1 час 

Предметное содержание 

(теория) 

Процессуально – деятельностое 

содержание 

(практика) 

Ожидаемые результаты 

Определение перспектив на 

год обучения.  Прова и 

обязанности, обучающихся, 

соблюдение мер 

предосторожности на 

практических занятиях. 

Приветствие «Назовите тех, кто 

сегодня с нами», проблемные 

ситуации, игра «Делай, как я», 

«Письмо в будущее» и др. 

Определены перспектив на год 

обучения. Создана 

благоприятная обстановка. 

Знакомство с новыми детьми. 

Раздел 1. «Формула лидера» 7 часов 

Право на лидерство и успех дано от рождения 

Диалог об уникальности 

человека, его 

индивидуальности   

неограниченных 

возможностях в плане 

реализации себя, как 

личности. Успех результат 

осознанного выбора.  

Игры «Познай себя», «Телепатия», 

«Рекламный ролик», «Теневой вождь», 

разбор ситуаций и др. 

«10 шагов к успеху», (видео ролики) 

Сформированы новые 

эффективные методы работы. 

Знать, что успех, это 

осознанный выбор каждого. 

Уметь принимать 

ответственность за результат. 

Мыслить позитивно. 

Что бы стать великим лидером для начала стань великим человеком 

Чтобы быть лидером, не Игровой цикл «Лидер-человек», Выполнена внутренняя работа, 



 

 

нужен титул; работа над 

собой, чтобы сокровища, 

скрытые внутри, полностью 

раскрылись навстречу 

окружающему миру. 

проекты «Почему они велики?» и др. 

«5 секретов настоящего мужчины» 

(видео фильм) 

 

направленная на обогащение 

характера, внутреннего «Я». 

Очищены намерения и 

расширены масштабы действий. 

Формула успеха 

Мотивация на 

успех.Позитивное 

мышление. 

Правильная постановка 

цели  - основной  залог  

достижения успеха. Успех – 

это процесс, а не конечный 

результат. 

Создание дневника успеха. 

Упражнения: «Матрешка», «Новые 

правила», «Рефрейминг». работа над 

своей формулой успеха. 

Формируется способность к 

стремлению быть лучше, быть 

успешнее.  

Сформирована способность 

поиска нестандартных 

подходов к решению проблем, 

умение генерировать идеи, 

стремление к нововведениям, 

умение воспринимать новые 

идеи и новаторские решения, 

систематически ими 

пользоваться. 

Имидж лидера 

Что такое имидж лидера. Из 

чего он состоит. Искусство 

самопрезентации. 

Нахождение собственного 

лидерского стиля. 

 

Имидж-упражнения: «Взгляд», 

«Глаза» «Улыбка», «Плагиат», 

«Валентность», «Выглядеть как 

иностранец», «Я как акционерное 

общество». Ситуация – проба «В 

классе новенький». Рефлексия: 

«Прогноз погоды». 

 

Развивать навыки управления 

эмоциями, самооценки, 

взаимодействия. 

 

Харизма лидера 

Понятие «Харизма». 

Внешность человека. 

Одежда и характер. 

Имидж-упражнения: «Развитие умения 

смотреть в глаза», «Внутренняя 

осанка» 

Учится позиционировать себя 

как лидеры для своего 

коллектива 

Раздел 2. «Студия творчества» 15 часов 

2.1. Волонтерское добровольческое движение  



 

 

Понятие «Волонтерство» 

Принципы волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности. 

Компетентность и 

личностные качества 

волонтеров (добровольцев). 

Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

Понятие «Добровольческая 

акция». 

 Упражнения: «Если бы у вас был 

миллион», «Магическая свеча», «Рука 

в руке» и др. 

Встреча с волонтерскими отрядами 

города. 

Разработка волонтерской 

(добровольческой) акции. 

Подготовка различного материала и 

реквизита, для проведения акции. 

План проведения и распределение 

обязанностей. 

Успешно проведена и 

проанализирована 

добровольческая акция. 

Сформирована гражданская 

позиция, самоорганизация, 

чувство социальной 

ответственности, солидарности, 

толерантности, взаимопомощи 

и милосердия в обществе. 

2.2.1.  Ориентация на ЗОЖ, развитие навыков саморегуляции. 

Понятие «здоровый образ 

жизни». Роль лидера в 

пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие 

«здоровый человек».  

Тренинги на преодоление страхов, 

стрессов, напряжения; упражнения на 

релаксацию, аутотренинг. Понятие 

«Счастье» и «Радость». «Внутреннее 

Солнышко»,  «Я буду счастлив в этой 

жизни!» и др. 

 

Усвоены знания о вредных 

привычках. Уметь 

раскрепощаться, свободно 

выражать свои мысли. 

2.2.2. Виды здоровья 

Психическое, социальное, 

физическое здоровье. 

Понятия «Двигательная 

активность», «Питание», 

отсутствие вредных 

привычек. 

 

Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек Подвижные игры. 

Проведение тренингов, ролевых игр 

«Оставайся в безопасности!» «Умей 

сказать нет!» 

Усвоены знания о вредных 

привычках. Уметь 

раскрепощаться, свободно 

выражать свои мысли 

2.3.  Огонёк  

Как проводить анализ дня. 

Коррекция 

взаимоотношений в группе. 

 

Виды огоньков: «Расскажи мне о 

себе», «С неба звездочка упала», 

«Загони джина в бутылку», «Свеча – 

прожитый день» и др. 

Упражнение «Цветной стул», 

«Корзина орехов», «Камень в 

ботинке» 

Сформировано умение 

организовывать упражнения на 

рефлексию (объекты: я сам, моя 

группа, мой центр, я в группе и 

центре). Закреплены 

гуманистические ценности в 

практике общения и 

взаимодействия. 



 

 

 2.4. Подготовка к коммунарским сборам  

Актуализация знаний 

основных методов и форм 

работы с детьми, 

повышение интереса детей 

к активной творческой 

деятельности, этапы 

составления плана на день. 

Формирование группы обеспечения 

сборов (редколлегия, органы 

самоуправления, составление плана 

коммунарских сборов, подбор игр, 

огоньков, песен) Разработка 

мероприятий по плану. 

Сплочение коллектива, 

повышена общественная 

активность, самостоятельность 

и инициативность. Уметь брать 

ответственность за принятые 

решений, разделять 

ответственность, анализировать 

результаты своей деятельности; 

личностный рост в вожатской 

деятельности. 

2.5. Танцевальный, музыкальный практикум  

Разучивание движений в 

различных танцевальных 

направлениях: народные и 

современные. Разучивание 

песен 

Танцевальные движения на 

«Океанский реп», музыкально-

танцевальные игры «Макароны», 

«Лавата», «Тунак-тунак», и т.д. 

Знать и уметь применять на 

практике различные 

танцевальные направления. 

Разучены песни. 

2.6.1. Проектная деятельность 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы.  

Упражнение: «Паспорт проблемы» 

Составление социального проекта. 

Работа в группах. Защита. 

Сформировано умение 

создавать и реализовывать 

социальный проект; 

2.6.2. Разработка проекта 

Разработка проекта. 

Умение планировать и 

реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Составление социального проекта. 

Работа в группах. Презентация 

проекта. 

Сформировано умение 

создавать и реализовывать 

социальный проект; 

Раздел 3. «Познай себя» 8 часов 

3.1. Восхождение к себе (самопознание)  

Шкала самооценки; 

автопортрет;  

моя Миссия. 

Творческое задание «Я в цвете»; игра 

«Я и снова я» и др.  

Определён уровень 

собственной самооценки. 

Осознание себя, как личности. 

3.2. Я – глазами других людей   

 Предоставление Игра «Наши добрые дела», игра «Что Сформирована важность 



 

 

возможности участникам 

лучше узнать остальных 

членов группы и получить 

обратную связь о себе; 

раскрытие внутреннего 

мира каждого участника 

для лучшего 

взаимопонимания. 

мы делали, не скажем, а что делали, 

покажем», упражнение «Уникальность 

каждого», «Измерим друг друга» и др. 

доверия общения в группе. 

Повышен уровень доверия в 

группе при выполнении 

упражнений.  

3.3. Искусство преобразования себя 

Владение собой — это 

ключ к овладению самой 

жизнью;  

Творческое задание «Что я должен 

сделать, чтобы стать лучше?», 

упражнение «Харизматичная 

личность», «Личный багаж» 

 Сформирована потребность в 

саморазвитии, самореализации.  

3.4. Цель. 5 этапов достижения цели 

Понятие «Цель»; 5 этапов 

достижения цели. 

 

Составление алгоритма своей цели и 

др. 

Упражнение «Лестница достижений» 

 

Сформирована потребность в 

стремлении добиваться своих 

жизненных целей. 

Раздел 4 «В каждом из нас живёт талант» 2 часа 

4.1. Основы публичного выступления 

Приобретение знаний об 

общих законах публичного 

выступления, навыков и 

умений речевого 

поведения, 

соответствующих ситуации 

общения. Изучение 

приемов подготовки, 

построения и произнесения 

речи на заданную тему. 

 

Практические упражнения на 

артикуляцию, практическое 

упражнение - подача информации; 

упражнение «Я в роли…», 

«Журналист». Пробные выступления 

на сцене. 

Усвоение первичных приемов 

подготовки публичного выступления. 

Выявление особенностей публичных 

выступлений. 

Усвоено содержание основных 

категорий, определяющих 

приобретение навыков 

контроля над собственной 

речью.  

 

 4.2. Итоговое занятие 1 час 

 Организация итогового 

занятия-акции 

«Территория успеха» 

Проведение занятия-аукциона.  Создан эмоционально 

позитивный настрой. 

Воспитаны такие чувства, как 

товарищество, взаимопомощь, 

коллективизм. Сформировано 



 

 

умение работать одной 

командой.  

 

 

 

Календарно – тематический план 

Цель: создание благоприятных условий для развития лидерских качеств учащихся в процессе включения их в 

разнообразную индивидуальную и коллективную деятельность. 

Задачи:  

формировать устойчивый интерес к организаторской лидерской деятельности; 

обучать приёмам и методам организации планирования деятельности, навыкам социальной активности; 

стимулировать учащихся к социальной активности и творчеству. 

 

Название 

 раздела, темы 

Кол–во часов всего  

Вводное занятие 1 

Раздел 1. «Формула лидера» 

Право на лидерство и успех дано от рождения 1 

Что бы стать великим лидером, для начала стань великим 

человеком 

2 

Формула успеха 2 

Имидж лидера 2 

Раздел 2. «Студия творчества» 

Волонтерское добровольческое движение 3 

Ориентация на ЗОЖ, развитие навыков саморегуляции 2 

«Огоньки»  2 

Подготовка к коммунарским сборам 2 

Танцевальный, музыкальный практикум 2 



 

 

Проектная деятельность 4 

Раздел 3. «Познай себя» 

Восхождение к себе (самопознание). 2 

Я – глазами других людей  2 

Искусство преобразования себя 2 

Цель. 5 этапов достижения цели 2 

Раздел 4.«В каждом из нас живёт талант» 

Основы публичного выступления 2 

  Итоговое занятие 1 

 Всего за год: 34 

 

 

Ожидаемые результаты:  

сформирован навык организации совместной работы, общезначимого дела; 

сформированы знания по планированию и разработке проектов и акций различной направленности; 

сформированы эмоционально - положительные установки по отношению к себе, людям, окружающему миру; 

сформированы навыки саморегуляции и ЗОЖ; 

сформированы навыки целеполагания 

развито умение организовывать и проводить творческие программы и игры. 

Календарно-тематический план  

 

Тема занятия К-во 

часов 

Форма 

занятия 

ЭОР/ЦОР 

Вводное занятие 1 Игровой 

тренинг 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Право на лидерство и успех дано от 

рождения 

1 Беседа https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Право на лидерство и успех дано от 1 Игровой https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons


 

 

рождения. Успех - результат 

осознанного выбора. 

тренинг 387401-short_cartoons 

Что бы стать великим лидером, для 

начала стань великим человеком 

1 Беседа https://dobro.ru 

Что бы стать великим лидером, для 

начала стань великим человеком. 

Работа над собой 

1 Игровой 

тренинг 

https://dobro.ru 

Формула успеха 1 Мозговой 

штурм 

https://dobro.ru 

Формула успеха. Правильная цель – 

залог успеха. 

1 Игровой 

тренинг 

https://dobro.ru 

Имидж лидера 1 Беседа https://dobro.ru 

Имидж лидера. Харизма лидера 1 Групповая 

работа 

volontery.ru    

Волонтерское добровольческое 

движение 

1 Беседа volontery.ru   

Волонтерское добровольческое 

движение. Роль волонтерства в 

личностном развитии 

1 Беседа volontery.ru  

Волонтерское добровольческое 

движение. Понятие «Добровольческая 

акция». 

1 Беседа volontery.ru  

Ориентация на ЗОЖ, развитие 

навыков саморегуляции 

1 Мозговой 

штурм 

volontery.ru  

Ориентация на ЗОЖ. Виды здоровья 1 Игровой 

тренинг 

https://edu.dobro.ru 

«Огоньки»  1 КТД https://edu.dobro.ru 

«Огоньки». Коррекция 

взаимоотношений в группе 

1 Мозговой 

штурм 

https://edu.dobro.ru 

Подготовка к коммунарским сборам 1 Групповая 

работа 

https://edu.dobro.ru 

Подготовка к коммунарским сборам. 

Составление плана на день 

1 Практикум https://edu.dobro.ru 

Танцевальный практикум 1 Практикум https://okean.org/media/music 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://okean.org/media/music


 

 

Музыкальный практикум 1 Практикум https://okean.org/media/music 

Проектная деятельность 1 Групповая 

работа 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Проектная деятельность. Основные 

правила составления проектов, 

оформление работы. 

1 Мозговой 

штурм 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Проектная деятельность. Разработка 

проекта 

1 Групповая 

работа 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Проектная деятельность. Защита 

проектов. 

1 Презентация 

проектов 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Восхождение к себе. 1 Беседа https://dobro.ru 

Восхождение к себе. Моя миссия. 1 Игровой 

тренинг 

https://dobro.ru 

Я – глазами других людей. 1 Игровой 

тренинг 

https://dobro.ru 

Я – глазами других людей. 

Внутренний мир человека 

1 Игровой 

тренинг 

https://dobro.ru 

Искусство преобразования себя 1 Игровой 

тренинг 

https://dobro.ru 

Искусство преобразования себя. 

Искусство владеть собой 

1 Игровой 

тренинг 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Цель. Понятие «цель» 1 КТД https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Цель. 5 этапов достижения цели 1 Игровой 

тренинг 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Основы публичного выступления 1 Игровой 

тренинг 

https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9

387401-short_cartoons 

Основы публичного выступления. 

Приемы подготовки, построения и 

произнесения речи 

1 Практикум 

 

 

 

https://okean.org/media/music
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons
https://mel.fm/zhizn/razvlecheniya/9387401-short_cartoons


 

 

 

 

5) Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Программа внеурочной деятельности 

«Быстрее. Выше. Сильнее.Готов к труду и обороне» 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком 

и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. 

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели: 

внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

            В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач: 

создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретенных на 

уроках физической культуры; 

развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей 

организма; 

обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с общеразвивающей и прикладной 

направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

              Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия « Планета Детства»: учебный                   

курс предназначен для обучающихся 6–9-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в каждом 

классе. 

Программа учитывает следующие принципы: 



 

 

принцип комплектности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех сторон учебно- тренировочного 

процесса (физической, технической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 

педагогического и медицинского контроля); 

принцип преемственности, определяющий последовательность изложения программного материала и 

соответствие его требованиям комплекса ГТО, чтобы обеспечить в учебно- тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технической подготовленности; 

принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (III ступень - возрастная группа 11-12 

лет (5-6 классы), IV ступень – возрастная группа 13-15 лет (7-9 классы). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс Основы знаний. Вводное занятие 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом 

воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) III ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во время занятий 

физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования жизненно важных 

умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

Бег на 60 м 

Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: на месте, с продвижением вперед. Бег с 

ускорением 30-40 м. Высокий старт 5-10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по командам « На 

старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!».Бег с низкого старта по сигналу, Бег 10, 20, 30м с хода ( 

с предварительного разгона 8-10м) на время. Бег на результат 60м. Подвижные игры и эстафеты с 

максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки» ( дистанция 30м), «Встречная эстафета» ( 

дистанция 20-25м),«Линейная эстафета» ( расстояние до поворотной стойки 25-30м). 

Бег на 1,5км; 2 км 



 

 

Повторный бег на 200 м ( время пробегания дистанции 60-65 с). Бег с увеличением отрезков дистанции и 

уменьшением отрезков ходьбы: бег 300-ходьба 200м-бег 350-ходьба 150м-бег 400м- ходьба 100м. Повторный 

бег с равномерной скоростью до 4-5 минут ( ЧСС 150-160 уд./мин). Бег 1500м « по раскладке» ( по специально 

рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу ( высоту перекладины 

постепенно увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых 

руках на перекладине. Подтягивание с прыжка. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения с гантелями 

для развития силы мышц рук. Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху.  

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки)  

Вис на низкой перекладине ( 5с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой перекладине: из виса 

сидя, из виса лежа, прямые ноги на гимнастической скамейке, из виса лежа хватом снизу, хватом сверху. 

Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. 

Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. Сгибание и разгибание рук в  упоре лежа, ноги на 

повышенной опоре ( скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на 

плечах, спине. 

 Наклон вперед из положения стоя  

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперед, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклон вперед из положения сидя, ноги прямые, в руках гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега 

Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» через 

препятствие ( натянутая лента) высотой 30-40 с, установленное на расстоянии 1-1,5м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега с приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 

260см( д) и 290см (м). Прыжок в длину с разбега 8-10 шагов на результат. 

 



 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжки вверх со взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, руки вперед.. 

Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилением и с отягощением ( набивным 

мячом) на плечах. Прыжки в длину с места через препятствие высотой 50см ( натянутая резиновая лента), 

установленная на расстоянии 1м от места отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в виде 

соревнований между занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность 

Имитация метания и метание мяча   способом «из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к 

направлению броска: а) с места, б) с одного, двух, трех шагов. Отведение мяча «прямо- назад»( или другой « 

вперед- вниз-назад) . Имитация и метание мяча с четырех бросоковых шагов с отведением мяча на 2 шага 

способом « прямо-назад» ( или другой « вперед- вниз-назад). Тоже с предварительного подхода до 

контрольной отметки. Метание с укороченного разбега на технику и результат. Метание мяча с четырех 

бросковых шагов. Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из- за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах 

Передвижение скользящим шагом ( без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. 

Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом ( без палок)по учебному кругу с ускорением 

на 30-метровых отрезках. Имитация передвижения и передвижение одновременным бесшажным ходом. 

Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с финишным 

ускорением до 200м.Передвижение на лыжах в равномерном темпе до 20 мин с ускорением до 200-250 м. 

Повторное прохождение по учебно- тренировочной лыжне отрезков дистанции 500-800м с соревновательной 

скоростью. Игры на лыжах: 

« Кто первый», « Гонка по кругу», Гонки с выбыванием». 

Плавание 50 м 

Меры безопасности при занятиях на воде. Подготовительные упражнения на суше, в воде, погружение, 

скольжение. Плавание кролем и брассом при помощи рук, ног, с поддерживающим средством в руках. 

Повторное проплывание 25 и 50 метров произвольным способом. Игры на воде: 

«Гонка катеров», «Кто победит?». 

Стрельба из пневматической винтовки 

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на занятиях, в тире. 

Изготовка для стрельбы. Тренировка в удержании ровной мушки, задержки дыхания, плавного спуска. 

Выполнение выстрела по мишени. 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Меры безопасности в походе. Укладка рюкзака, установка палатки, разведение костра, способы преодоления 

препятствий, ориентирование на местности по карте, по компасу. 

Спортивные мероприятия 



 

 

Учебные соревнования внутри классов, соревнования между командами классов на первенство школы, а также 

разного рода товарищеские встречи с целью проверки освоения школьниками двигательных умений и 

навыков, для выявления уровня физической подготовленности учащихся ( контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов ГТО. 

7-9 класс Основы знаний. Вводное занятие 

 

 

                  Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в 

физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) IV ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности 

Понятие « физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

Бег на 60 м 

Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7с с переходом на бег с максимальной скоростью 20-30м. 

Бег с высоким подниманием бедра 10-15м с переходом на ускорение 20-30м. 

Пять приседаний в быстром темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 40м с хода с максимальной 

скоростью. Старт из исходных положений упор присев, упор лежа. Выбегание с высокого и низкого старта по 

сигналу двигательной установкой на быстрое выполнение первых пяти шагов. Бег на результат 60м. 

Подвижная игра « Сумей догнать». Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 

Бег на  2 км; 3км 

Повторный бег на 200 м ( время пробегания дистанции 50-55 с).Повторный бег на 500м с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Бег в равномерном темпе 1 км с ускорением 100-150м в конце дистанции. Бег 2км « по 

раскладке»(по специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно 

нормативным требованиям комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500м. 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Вис на перекладине( 5с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекладине на одной 

согнутой руке, вторая опущена ( на время). Подтягивание на высокой перекладине : хватом снизу, хватом 

сверху. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки)  



 

 

Вис на низкой перекладине ( 5с и более) на согнутых по разными углами руках. Подтягивание на низкой 

перекладине:   хватом снизу, хватом сверху. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Упор лежа на согнутых по разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с 

варьированием высоты опоры для рук и ног. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

 Наклон вперед из положения стоя  

Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнер усиливает движение 

мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, 

партнер усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперед и касания 

пола руками. 

 

Прыжок в длину с разбега 

Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с 6-8 шагов разбега способом 

«согнув ноги» через препятствие высотой 50-60см ( натянутая резиновая лента), установленная на расстоянии, 

примерно равном половине дальности прыжка. Прыжок 10-12 шагов разбега на технику и на результат. 

Приседания и полуприседания на толковой ноге с опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжки на обеих ногах ( в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением вперед на 15-

20м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50см ( натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту( веревочку), расположенную на 

месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. Приседания и полуприседания на одной ноге с 

опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин  

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лежа на спине, согнутые ноги на возвышении 

(стул, скамья). Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки с гантелями 

на груди, ноги согнуты в коленях. Упражнения выполнять с установкой на максимальное количество 

повторений ( до предела). 



 

 

Метание мяча 150 г на дальность 

Броски мяча в землю ( перед собой) хлёстким движением кисти. Метание мяча способом и « через плечо» с 

места из исходного положения стоя боком к направлению броска.Отведение мяча «прямо- назад»( или другой 

« вперед- вниз-назад) 2 шага: на месте, в ходьбе, в беге.. Имитация и метание мяча с четырех бросоковых 

шагов с отведением мяча на 2 шага способом « прямо-назад» ( или другой « вперед- вниз-назад). Тоже с 

предварительного подхода до контрольной отметки. Метание с прямого разбега на технику . Метание мяча на 

заданное расстояние и на результат с соблюдением правил соревнований. Метание мяча на дальность мячей, 

различных по весу.Броски набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах 

Передвижение скользящим шагом ( без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. 

Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом ( без палок) по учебному кругу с ускорением 

на 30-метровых отрезках. Прохождение заданных отрезков дистанции одновременным бесшажным ходом с 

наименьшим количеством отталкиваний лыжными палками. Имитация передвижения и передвижение 

одновременным двухшажным ходом. Прохождение заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 

50-100м. Прохождение отрезков 0,5-1 км с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с определением 

победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в течение 25-35 мин ( ЧСС 140-150 уд./мин). 

Игры на лыжах: « Кто быстрее», « Быстрый лыжник», « Лучший стартер», « Старт с преследованием». 

Лыжные эстафеты. 

Плавание 50 м 

Меры безопасности при занятиях на воде. Упражнения для закрепления техник плавания способом « кроль на 

груди». Упражнения для закрепления техник плавания способом « кроль на спине». Упражнения для 

закрепления техник плавания способом « брасс». Старты из воды толчком от стенки бассейна. Повторное 

проплывание дистанций 25,50м произвольным способом с уменьшающимся интервалом отдыха. Эстафеты с 

плаванием различными способами, по элементам и в полной координации. 

Стрельба из пневматической винтовки 

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на занятиях, в тире. 

Изготовка для стрельбы. Тренировка в удержании ровной мушки, задержки дыхания, плавного спуска. 

Выполнение выстрелов по белому листу бумаги. Выполнение выстрелов по квадрату 10Х10 см на листе белой 

бумаги. Выполнение выстрелов по мишени. Стрелковая игра 

« Кто точнее» ( стрельба по мишени № 8,5 выстрелов). 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Пеший однодневный поход по заранее намеченному маршруту. Правила поведения в лесу, у водоемов, 

правила обращения с огнем, правила обращения с опасными инструментами. Движение по дорогам и 

пересеченной местности. Ориентирование на маршруте. Движение по азимуту. Установка палаток, заготовка 

дров, разведение костра, приготовление пищи на костре. Отработка навыков преодоления препятствий. 

Переправа по бревну. 

Спортивные мероприятия 



 

 

Учебные соревнования с целью проверки освоения школьниками двигательных умений и навыков, для 

выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов 

ГТО. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Универсальные учебные действия 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются: 

Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели. 

Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

Формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, накопление необходимых 

знаний. 

 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Коммуникативные: 

Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 



 

 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой. 

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий. 

 

Регулятивные: 

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека. 

Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Познавательные: 

Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь показать технику выполнения 

беговых упражнений, положения различных стартов. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

Знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

Знать технику выполнения метания мяча; 

Знать технику выполнения прыжковых упражнений; 

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Темы занятий Количество часов 

III ступень IV ступень 

  6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации 

1 1 1 1 



 

 

 

 

 

 

Основы 

знаний 

Первая помощь во время занятий 

физическими упражнениями и в пешем 

туристском походе 

1 В процессе занятий 

Физическая подготовка – основа 

успешного выполнения нормативов 

В процессе 

занятий 

1 1 1 

Туризм как средство физического 

воспитания школьников 

1 В процессе занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель 

ные 

умения и 

навыки. 

Развитие 

двигатель 

ных 

способнос 

тей 

Бег на 60 м 2 2 2 2 

Бег на 1,5км; 2 км (6 кл) Бег 2км; 3 км (7-

9кл) 

4 4 4 4 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (мальчики) Подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине 

(девочки) 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

3 2 2 2 

Наклон вперед из положения стоя 2 2 2 2 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 1 мин 

- 2 2 2 

Прыжок в длину с разбега 3 3 3 3 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

2 2 2 2 

Метание мяча 150 г на дальность 3 3 3 3 

Плавание 50 м 1 1 1 1 

Бег на лыжах 2 2 2 2 

Стрельба из пневматической винтовки 1 1 1 1 

Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 

1 1 1 1 

Спортивн «Сильные, смелые, ловкие,умелые»» 1 1 1 1 



 

 

ые 

мероприя 

тия 

«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 

девочки!» 

1 1 1 1 

Общешкольные лично-командные 

соревнования, посвященные Дню 

Победы, Дню защитника Отечества 

1 2 2 2 

«Мы готовы к ГТО!» 1 1 1 1 

Итого: 34 34 34 34 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Да

та 

пр

ове

де

н 

ия 

зан

яти

я 

Кол. 

часов 

ЭОР 

1 Комплекс ГТО в 

общеобразовательной 

организации Физическая 

подготовка – основа 

успешного выполнения 

нормативов 

Беседа-презентация  1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

2 Первая помощь во время 

занятий физическими 

упражнениями и в пешем 

туристском походе 

Беседа-практикум  1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

3 Бег на 60 м Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

4 Бег на 1,5км; 2 км Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

5 Бег на 1,5км; 2 км Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

6 Прыжок в длину с разбега Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

7 Метание мяча 150 г на 

дальность 

Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

8 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

9 «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые»» 

Спортивный час 

«Веселые старты» 

 1 http://doshkolnik.ru/spor t-

trenirovki/15139- olimpiiyskie-

igry- sportivnyiy-prazdnik- 

dlya-deteiy-i- roditeleiy.html 

http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor
http://easyen.ru/load/sce


 

 

10 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(мальчики) 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

(девочки) 

Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

11 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

12 Наклон вперед из 

положения стоя 

Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/f

i z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

13 Бег на лыжах Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/f

i z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

14 Бег на лыжах Тренировочное 

занятие 

 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/f

i z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

    method 

15 Плавание 50 м Экскурсия, 

практика 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

16 Стрельба из 

пневматической винтовки 

Экскурсия, 

практика 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

17 «А ну-ка, мальчики!», «А 

ну- ка, девочки!» 

Спортивный 

праздник 

1 http://doshkolnik.ru/spor t-trenirovki/15139- 

olimpiiyskie-igry- sportivnyiy-prazdnik- dlya-

deteiy-i- roditeleiy.html http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

18 Наклон вперед из 

положения стоя 

Самостоятел

ьное 

тренировочн

ое занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

19 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

Самостоятел

ьное 

тренировочн

ое занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

20 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

Лично-

командное 

соревновани

е 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

21 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(мальчики) 

Подтягивание из виса лежа 

Самостоятел

ьное 

тренировочн

ое занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor
http://easyen.ru/load/sce
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

на низкой перекладине 

(девочки) 

method 

22 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(мальчики) 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(девочки) 

Лично-

командное 

соревновани

е 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

23 Общешкольные лично- 

командные соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Спортивно- 

патриотичес

кий 

праздник 

1 http://doshkolnik.ru/spor t-trenirovki/15139- 

olimpiiyskie-igry- sportivnyiy-prazdnik- dlya-

deteiy-i- roditeleiy.html http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

24 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

Самостоятел

ьное 

тренировочн

ое занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

 

 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor
http://easyen.ru/load/sce
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

25 Прыжок в длину с разбега Самостояте

льное 

тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

26 Прыжок в длину с разбега Лично-

командное 

соревнован

ие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

27 Метание мяча 150 г на 

дальность 

Самостояте

льное 

тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

28 Метание мяча 150 г на 

дальность 

Лично-

командное 

соревнован

ие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

29 Бег на 60 м Лично-

командное 

соревнован

ие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

30 Бег на 1,5км; 2 км Самостояте

льное 

тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- method 

31 Бег на 1,5км; 2 км Лично-

командное 

соревнован

ие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

32 «Мы готовы к ГТО!» Тестирован

ие 

1 https://www.gto.ru/#gto- 

method 

http://www.gto.ru/#gto-


 

 

33 Туризм как средство 

физического воспитания 

школьников 

Беседа 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

34 Туристский поход с 

проверкой туристских навыков 

Туристический поход 1 https://www.gto.ru/#gto- method 

 Всего:  34  

Календарно-тематическое планирование 7-9 классы 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Кол. 

часов 

ЭОР 

1 Комплекс ГТО в 

общеобразовательной 

организации. Первая 

помощь во время занятий 

физическими упражнениями 

и в пешем туристском 

походе 

Беседа- 

презентация 

1 https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

https://www.gto.ru/#gto- method 

http://spo.1september.ru/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

2 Физическая подготовка – 

основа успешного 

выполнения нормативов 

Беседа 1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

3 Бег на 60 м Тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

4 Бег на 1,5км; 2 км Тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

5 Бег на 1,5км; 2 км Тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/


 

 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

http://metodsovet.su/dir/fi


 

 

    https://www.gto.ru/#gto- 

method 

6 Прыжок в длину с 

разбега 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

7 Метание мяча 150 г на 

дальность 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

8 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

9 «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые»» 

Спортивный 

час 

«Веселые 

старты» 

1 http://doshkolnik.ru/spor t-trenirovki/15139- 

olimpiiyskie-igry- sportivnyiy-prazdnik- dlya-

deteiy-i- roditeleiy.html http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

10 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

(девочки) 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

11 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

12 Наклон вперед из 

положения стоя 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor
http://easyen.ru/load/sce
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

method 

13 Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 1 мин 

Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi


 

 

    z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- method 

14 Бег на лыжах Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

15 Бег на лыжах Тренировоч

ное занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

16 Плавание 50 м Экскурсия, 

практика 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

17 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Экскурсия, 

практика 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

18 «А ну-ка, мальчики!», 

«А ну- ка, девочки!» 

Спортивный 

праздник 

1 http://doshkolnik.ru/spor t-trenirovki/15139- 

olimpiiyskie-igry- sportivnyiy-prazdnik- dlya-

deteiy-i- roditeleiy.html 

http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

19 Наклон вперед из 

положения стоя 

Самостоятел

ьн ое 

тренировочн

ое занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor
http://easyen.ru/load/sce
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

20 Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине 1 мин 

Самостоятел

ьн ое 

тренировочн

ое занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

21 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Самостоятел

ьн ое 

тренировочн

ое 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/


 

 

  занятие  http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

22 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(девочки) 

Самостоятельн ое 

тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

23 Общешкольные лично- 

командные соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Спортивно- 

патриотически й 

праздник 

1 http://doshkolnik.ru/spor t-

trenirovki/15139- olimpiiyskie-igry- 

sportivnyiy-prazdnik- dlya-deteiy-i- 

roditeleiy.html 

http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

24 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

Самостоятельн ое 

тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

25 Прыжок в длину с разбега Самостоятельн ое 

тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

26 Прыжок в длину с разбега Лично- командное 

соревнование 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor
http://easyen.ru/load/sce
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-


 

 

27 Метание мяча 150 г на дальность Самостоятельн ое 

тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9   

https://www.gto.ru/#gto- 

method  

28 Метание мяча 150 г на дальность Лично- командное 

соревнование 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9  

https://www.gto.ru/#gto- 

method  

29 Бег на 60 м Лично- командное 

соревнование 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/9/   http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9  

https://www.gto.ru/#gto- 

method   

30 Бег на 1,5км; 2 км Самостоятельн ое 

тренировочное 

занятие 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

31 Бег на 1,5км; 2 км Лично- командное 

соревнование 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

https://www.gto.ru/#gto- 

method 

32 «Мы готовы к ГТО!» Тестирование 1 https://www.gto.ru/#gto- 

method 

33 Общешкольные лично- 

командные соревнования, 

посвященные Дню 

Беседа 1 http://doshkolnik.ru/spor t-

trenirovki/15139- olimpiiyskie-igry- 

sportivnyiy-prazdnik- dlya-deteiy-i- 

roditeleiy.html 

http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi%20z_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fi%20z_kultura/9
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi%20z_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fi%20z_kultura/9
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
https://resh.edu.ru/subjec
http://metodsovet.su/dir/fi%20z_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fi%20z_kultura/9
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi
http://www.gto.ru/#gto-
http://www.gto.ru/#gto-
http://doshkolnik.ru/spor


 

 

http://easyen.ru/load/sce 

narii_prazdnikov/sportiv 

nye_prazdniki/287 

34 Туризм как средство физического 

воспитания школьников 

Туристский поход с проверкой 

туристских 

навыков 

Беседа 

Туристический 

поход 

1 http://spo.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/subjec t/9/ 

http://metodsovet.su/dir/fi 

z_kultura/9 

 Всего:  34  

http://easyen.ru/load/sce
http://spo.1september.ru/
http://metodsovet.su/dir/fi


 

 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

III. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

(мин, с) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин, с) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 



 

 

3. Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

 

3 

 

4 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

или 

подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

(количество раз) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

17 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

20 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 



 

 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

 

150 

 

160 

 

175 

 

140 

 

145 

 

165 

6. Метание мяча весом 

150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на 

2 км (мин, с) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

8. Плавание 

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция - 

5 м (очки) 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 



 

 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция 5 м 

 

 

 

13 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

13 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

10. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

 

 

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака 

отличия Комплекса** 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 



 

 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно- силовых 

возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

Требованиям. 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее (мин ) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой 

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности 

 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

 

 

 

 

IV. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 



 

 

№ п/п Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й 

знак 

Серебрян

ый 

знак 

Золото

й 

знак 

Бронзовы

й 

знак 

Серебрян

ый 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 

9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

- - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

4 6 10 - - - 

 перекладине 

(количество раз) 

      

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(количество раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

9 

 

15 

4

. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Достат

ь пол 

ладоня

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 



 

 

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 

 

330 

 

350 

 

390 

 

280 

 

290 

 

330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

 

175 

 

185 

 

200 

 

150 

 

155 

 

175 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз 

за 1 мин) 

 

 

30 

 

 

36 

 

 

47 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

40 

7. Метание мяча 

весом 150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах на 

3 км (мин, с) 

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км 

(мин, 

с) 

28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс на 3 

км по 

пересеченной 

местности* 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без 

учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без 

учета 

време

ни 

9. Плавание 

на 50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.43 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 



 

 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция 

– 

10 м (очки) 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

 

18 

 

25 

 

30 

 

18 

 

25 

 

30 



416 

 

 

 или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция 

– 

10 м (очки) 

      

11. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно- 

силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. 

Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящим Требованиям. 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 

Виды двигательной деятельности Временной объем в 

неделю, не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в 135 
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 образовательных 

организациях 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, туризму, в группах общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

 

 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том 

числе подвижными и спортивными   играми,

 другими 

видами двигательной деятельности 

 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

«Отряд «ЮИД» 5 класс – 34 

            Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками 

которых становятся школьники. 

 

Содержание программы 

 

История ПДД, ЮИД, Госавтоинспекции – 2 часа 

 История правил дорожного движения. История ЮИД. История ГИБДД. 

2.Профессиональная ориентация – 2 часа 

 Профессия сотрудник полиции, сотрудник Госавтоинспекции. 

3. Участник дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель) – 16 часов 

Правила дорожного движения для пешеходов. Дорожные ловушки. Современные средства 

передвижения (ролики, самокат, скейтборд, гироскутер, электросамокат). Правила дорожного движения 

для пассажиров (личный и маршрутный транспорт). Правила дорожного движения для велосипедиста 

4. Оказание первой помощи -  8 часа 
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Первая помощь при ДТП (алгоритм действий) 

5. Безопасный маршрут – 4 часа 

Безопасный маршрут, построение индивидуальной схемы “дом — школа — дом” 

6.Советы юному пропагандисту – 6 часа 

Современный ЮИД — пропагандист БДД 

7. Итоговые мероприятия курса – 8 часов 

 

Внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Тропинка к своем «Я» 

для учащихся 5-х классов 

 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся 5-х классов, составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Предлагаемый курс психологических занятий направлен на формирование и сохранение 

психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению благоприятного психологического климата в классе. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, 

несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями учащихся, 

слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа 

для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся дети в младшем 

подростковом возрасте, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым 

условиям школьной жизни при переходе с одной ступени образования на другую. Именно в этом 

возрасте идет борьба за самостоятельность в мыслях и поступках, которая приобретает для подростков 

особое значение. 

В начальной школе дети привыкают исполнять требования в основном одного учителя, находиться в 

сфере его постоянного внимания и контроля. 
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Поэтому на второй ступени образования можно ожидать, что у части учащихся возникнут трудности 

при необходимости следовать требованиям разных учителей. 

В учебной деятельности можно ожидать, что у некоторых учащихся произойдет временное снижение 

успеваемости за счет того, что им придется привыкать к формам и 

методам обучения, принятым на второй ступени образования. Однако высокий познавательный интерес, 

присущий детям в этом возрасте, стремление хорошо учиться помогут им восстановить привычную 

успеваемость к концу второй четверти. 

Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы взросления, начинает понемногу 

возрастать агрессивность. Учащиеся будут стремиться доказать окружающим и себе свою взрослость, 

иногда социально неприемлемыми способами. Дети в 5 классе активно начинают осваивать внутренний 

мир. Но они сами еще плохо в нем ориентируются, не уверены в его устойчивости. 

Основной формой проявления самостоятельности становятся различного рода агрессивные действия, 

которые у взрослых, как правило, вызывают ответную агрессию, что приводит к нарастанию 

конфликтов между пятиклассниками и их родителями, педагогами. Поэтому полезно предоставлять 

подросткам возможность осознавать собственные индивидуальные особенности, свои агрессивные 

действия, учить их контролировать проявления агрессии. 

Достаточно остро этот период проходит у пятиклассников, воспитывающихся в так называемых 

благополучных семьях, взрослые члены которых не могут быстро перестроиться и продолжают 

чрезмерно опекать подростков. Важно показать подросткам, что их ситуация не уникальна и что 

истинные мотивы опеки родителей — любовь к ребенку и тревога за него. 

Большинство подростков в этом возрасте проявляют живой интерес к самопознанию, поэтому они с 

радостью принимают любые игры, задания, позволяющие им посмотреть на самих себя. 

Предлагаемый курс психологических занятий в начале средней школы направлен на формирование и 

сохранение психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса подростка к 

познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению такой атмосферы, при которой человек полноценно выполняет свои 

социальные функции. 

Цель программы: помочь младшим подросткам адаптироваться к условиям средней школы, научить 

лучше понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои поступки, обрести 

уверенность в собственных силах. 

Цели изучения предмета 

Цель предмета «Тропинка к своему Я»: приобщение обучающихся к психологической культуре, которая 

является необходимой частью общей культуры. 

Цели обучения: 

введение обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию общения, 

отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 
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овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, интереса к самому себе, 

своим возможностям и личностным качествам; 

формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных суждений; 

применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что связано с 

пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, обнаруживающихся в процессе 

учения, общения, поведения. 

 

Задачи программы: 

Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

Учить учащихся распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодоления. 

Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

Корректировать у учащихся нежелательные черты характера и поведения. 

Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено Обучение основано на 

использовании традиционных принципов дидактики: 

принцип воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для 

преподавания психологии в обучении. 

Курс занятий «Тропинка к своему Я» рассчитан на 1 года обучения для учащихся 5–х. Занятия проходят 

по 1 часу 1 раз в неделю, что составляет 35 часов в год (включая 3 часа для проведения диагностической 

работы). 

Общая характеристика курса 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с гимназистами, 

которая включает три основных компонента: аксиологический (связанный с сознанием), 

инструментально-технологический и потребностно-мотивационный. 
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Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» человека, 

его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком 

ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию, как с живыми, так и неживыми 

объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, 

способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во 

взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у подростка потребности в 

саморазвитии, самоизменении и личностном росте, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осуществляется 

параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, в зависимости от 

целей, делается акцент на одном из них. 

 

При проведении уроков психологии используются следующие технологии: 

Личностно-ориентированные технологии. 

Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

Диалогические технологии. 

Технологии проблемного обучения (исследовательский метод). 

Коммуникативно-информационные технологии. 

Технология учебно-игровой деятельности. 

Технология проектной деятельности. 

 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. 

Основные формы проведения занятий: 

лекция; 

фронтальная беседа; 

дискуссия; 

диспут; 

просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта; 

продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

психогимнастика; 
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рисуночные методы; 

техники и приёмы саморегуляции; 

элементы сказкотерапии. 

 

Принципы проведения занятий 

Создание психологом личностно-ориентированного стиля общения с учащимися. Принцип

 эмоционального комфорта: создание на занятиях атмосферы, 

помогающей раскрывать творческий потенциал детей. 

Принцип сотрудничества: формирование новых знаний в ходе совместной работы психолога с 

учащимися. 

Принцип вариативности, гибкости: готовность психолога проводить занятия, учитывая нестабильность 

и непредсказуемость поведения детей. 

Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из реальной жизни детей, в 

том числе возникающими непосредственно на занятиях). 

 

Занятие состоит из нескольких «традиционных» частей: 

Вводная часть. 

Цель вводной части занятий – настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный 

контакт между всеми участниками. 

Основная (рабочая) часть. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят этюды, упражнения, 

игры, направленные на развитие, коррекцию социально-личностной и частично познавательной сфер 

ребёнка. 

Заключительная часть. 

Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций от работы и 

обсуждение основных моментов занятия. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. В основном используются следующие 

методы и приёмы: 

игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.) 

психогимнастика 

рисуночные методы 
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техники и приёмы саморегуляции 

элементы сказкотерапии 

беседы и др. 

 

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким образом информация 

лучше запоминается. Приветствие и прощание носят ритуальный характер. 

Занятия помогают восстановить позитивную окрашенность отношений детей с окружающим миром. 

Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим миром. Улучшатся навыки общения детей друг с 

другом, дети станут более доброжелательны друг к другу. Улучшится социометрический статус 

некоторых учащихся. Дети на занятиях расширят навыки взаимодействия друг с другом, с окружающим 

миром. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 2.Развёртывание темы. 3.Индивидуализация 4.Завершение темы Структура занятий 

создание и обсуждение проблемной ситуации. 

Доверительная беседа с детьми на волнующие темы. 

Рисование своих проблем (снятие напряжения, диагностика детских тревог). 

Обучение навыкам самопомощи в напряженных ситуациях, формирование волевой регуляции 

поведения: подвижные игры, релаксационные упражнения, активные действия. 

Содержание занятий носит вариативный характер и может быть изменено в зависимости от конкретных 

проблем детей. 

Предполагаемые результаты программы 

Улучшатся навыки общения детей друг с другом. 

Дети станут более доброжелательны друг к другу. 

Улучшится социометрический статус некоторых учащихся. 

Развитие детей, формирование УУД. 

Для отслеживания результатов целесообразно провести диагностическое 

исследование. 

 

Содержание программы 

 

Модуль1. Введение в мир психологии (1 ч) 
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Введение в психологию. Я-пятиклассник. 

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем человеку занятия психологией. Я-

пятиклассник. Игра «У кого игрушка». Счастье – это… Рисунок счастливого человека. 

Модуль 2. Я – это я (7 ч) 

Кто Я, какой Я? Мини-сочинение «Какой я и чем отличаюсь от остальных» 

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. Угадай, 

чей голос. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. Мой портрет в 

лучах солнца. 

Я - могу. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. Потерянное 

могу. Работа со сказкой. 

Я нужен! 

Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно школьнику. Кто нужен 

школьнику. Кому нужен я? Работа со сказкой. 

Я мечтаю. 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают? Сказка о мечте. Мини-

сочинение «Мои мечты» 

Я – это мое прошлое. 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские воспоминания. Любимая 

игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. Я – помощник. Мои обязанности дома. Мама, папа, 

я – дружная семья. 

Я – это мое настоящее. 

Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо воспитывать детей». 

Игра «Превратись в возраст». 

Я – это мое будущее. 

Я в будущем. Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в животное. 

Заветное желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать домашнее 

задание». 

Модуль 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 ч) 

Чувства бывают разные. 

Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. Управление 

своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази чувство. Отрицательный герой. Подростки 

чувствуют. Испорченный телефон. Работа со сказкой. 
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Мои чувства 

Рефлексия эмоциональных состояний. Никто не знает. 5 фотографий. Войди в роль. 

Что я делаю. Работа со сказкой про волнение Чувства вокруг 

Саморегуляция. Умение взаимодействовать с окружающими. Ты прав, и ты прав… Веселый счет. Кто 

как злится. Что я делаю Работа со сказкой 

Стыдно ли бояться? 

Страхи пятиклассников.   Способы   преодоления   страхов.   Отгадай   чувство. 

Страшный персонаж. Работа со сказкой. 

Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Обиды пятиклассников.   Способы   переживания   обид.   Найди   лишнее   слово. 

Подросток рассердился. Помогите маме. Работа со сказкой. 

Модуль 4. Я и мой внутренний мир (2 ч) 

Каждый видит и чувствует мир по-своему. 

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. На уроке.  

Взрослые и подростки. Работа со сказкой. 

Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Особенности каждого подростка. Психологические примеры. Внутренний мир С чем ты согласен? 

Работа со  сказкой 

Модуль 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 ч) 

Трудные ситуации могут научить меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Трудные ситуации в разном возрасте. 

Самое длинное. Копилка трудных ситуаций. Тест «Умение учится у трудностей» 

Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. 

Как правильно просить прощение. Объясни значение. Составление предложений. 

Внутренняя сила. Работа со сказкой. 

В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. 

Ответственность за свои поступки. Мини-сочинение «Я и моя внутренняя сила» 

Модуль 6. Я и ты (8 ч) 

Я и окружающие. 
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Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Объясни слова. Слон. Сколько 

друзей. Реальное и виртуальное общение. Работа со сказкой. 

Мои друзья. 

Проблемы подростковой дружбы. Что изменилось. Игра «Загадай друга». Самые непохожиею Что я 

делаю, если… Надо ли наказывать и как. Работа со сказкой. 

Я и мои «колючки». 

Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе. Покажи ситуацию. Мои колючки. 

Мои липучки. Стихи. Выбери нужное. Работа со сказкой. 

Одиночество. Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и 

различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот. Одиночество в классе. Если я окажусь 

одиноким… Кого я сделал одиноким. 

Трудности в школе 

Обсуждение трудностей подростка в школе. Способы преодоления трудностей. Да. 

Две подсказки. Другими словами. Трудные ситуации. Работа со сказкой. 

Трудности дома 

Обсуждение трудностей подростка в дома. Способы преодоления трудностей. 

Объясни слова. 5 фотографий. Волк - коза. Трудные ситуации. Работа со сказкой. 

Другие культуры - другие друзья. 

Культура общения в разных народах. Другие приветствия. Другие имена. Что общего. Работа со 

сказкой. 

Модуль 7. Мы начинаем взрослеть (5 ч) 

Нужно ли человеку взрослеть. 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Что ел на обед. Подросток, слон, 

карандаш. Самый-самый. Я изменился. С чем ты согласен. Работа со сказкой. 

Взросление и отношения с окружающими 

Мотивировка к позитивному самоизменению. Покажи предмет. Четыре буквы. Хвастовство. Что важно 

подросткам. Хочется больше свободы. Когда дети начинают взрослеть. Работа со сказкой. 

Мое взросление 

Будущее каждого находится в руках человека. Объясни слова. Хвастовство в парах. 

Рекламный агент. Письмо самому себе. Работа со сказкой. 

Заключительное. Обобщение. Командная игра. 
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Календарно-тематическое планирование занятий 

№ 

п/ 

п 

Ко

л- 

во 

час

ов 

Модули, 

темы урока 

Элементы 

содержания 

Виды деятельности Форма 

проведе

ния 

занятий 

ЦОР/ЭОР 

Модуль 1. Введение в мир психологии (1 ч) 

Цель: мотивировать учащихся к занятиям психологией. 

  

1 1 Введение

 в 

психологию 

Что такое 

психология. Зачем 

человеку занятия 

Ставить цель

 своего развивают

 обучения, мотивы

 деятельности 

Уметь правильно 

интерпретировать 

информацию, 

полученную 

наблюдений. 

Ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения действия

 из 

Наблюдать и 

осознавать 

происходящие в самом 

себе изменения 

Применять умения в 

области 

самоанализа и 

саморазвития 

Игровая 

форма 

http://festival. 

1september.r 

u/ - 

Фестиваль 

педагогичес 

ких идей 

"Открытый 

урок"; 

 Я- 

пятиклассни

к 

Психологией.Игра«

У кого игрушка». 

Счастье–это… 

 

  счастливого 

человека. 

 

    

    

    

    

    

    

    

     

Модуль 2. Я – это я (8 ч + 2 часа диагностики) 

Цель: способствовать осознанию своих качеств и повышению самооценки; определение своих 

способностей и возможностей, осознание своей нужности другим людям. 

2-3 2 Кто Я, какой Угадай, чей голос. Формируют   Игровая http://festival. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Те, кто… Кого 

загадал

 ведущий. 

Угадай, кому 

письмо.

 Нарисуй 

свою роль. Мой 

портрет в

 лучах 

солнца.

 Мини- 

сочинение

 «Какой 

я и чем отличаюсь 

от остальных» 

позитивную моральную 

самооценку 

Определяют 

познавательную

 цель, 

строят действия в 

соответствии с ней 

Выделяют и 

формулируют проблему 

Аргументируют свою 

точку зрения 

Умение видеть и 

понимать цели и 

мечты. 

Умение видеть линию 

времени и себя 

Р Овладевают навыками 

самоконтроля 

в общении со 

сверстниками 

форма 

 Я?  1september.r 

   u/ - 

   Фестиваль 

   педагогичес 

   ких идей 

   "Открытый 

   урок"; 

    

    

    

4-5 2 

1 

1 

 П Умеют распознавать и 

описывать свои чувства 

и чувства других людей. 

К Доверительно и 

открыто говорят о себе и 

своих чувствах 

Л Умеют

 налаживать

 контакты с 

окружающими 

  

Диагностика Игровая 

форма 

6 Я - могу. Понятие 

«Самооценка», 

«Самокритика». 

Игра «Чьи ладони». 

Моя ладошка.

 Я могу,

  я

 умею. 

Потерянное 

 могу. Работа 

со сказкой. 

Игровая 

форма 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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7 Я нужен! Почему 

 для человека 

так важно быть

 нужным 

окружающим 

людям? Что нужно 

школьнику. Кто 

нужен школьнику. 

Кому нужен я? 

Работа со сказкой. 

Игровая 

форма 

8 1 Я мечтаю. Я –

 невидимка. 

Закончи 

предложение. 

Зачем  люди 

мечтают? Сказка о 

мечте. Мини- 

сочинение «Мои 

мечты» 

Игровая 

форма 

http://festival.

1september.r

u/ - 

Фестиваль 

педагогичес 

ких идей 

"Открытый 

урок"; 

9 1 Я – это мое 

прошлое. 

Закончи 

предложение. 

Детские 

Игровая 

форма 

 

 

   воспоминания. 

Любимая игрушка. 

Детская 

фотография. 

Семейные 

ценности. Я

  – 

помощник. 

  Мои 

обязанности 

 дома. Мама,

 папа, 

  я

   

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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 – дружная 

семья. 

10 1 Я – это мое 

настоящее. 

Роль взрослых и 

роль детей. Ролевая 

игра «Как 

необходимо 

воспитывать 

детей». Игра 

«Превратись в 

возраст». 

Игровая 

форма 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/ 

 

 - 

Фестиваль 

педагогиче

с ких 

 идей 

"Открытый 

урок"; 
11 1 Я – это мое 

будущее. 

Мои цели. Отличие 

цели от мечты. 

План достижения 

цели. Превратись в 

животное. Заветное 

желание. Работа со 

сказкой. Ролевая 

игра «Что делать, 

если ребенок не 

хочет делать 

домашнее 

задание». 

Игровая 

форма 

Модуль 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 ч) 

Цель: способствовать рефлексии эмоциональных состояний; адекватному 

самовыражению 

  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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12- 

13 

2 Чувства 

бывают 

разные. 

Закончи 

предложение. 

Изобрази

 чувство. 

Отрицательный 

герой. Подростки 

чувствуют. 

Испорченный 

телефон. Работа со 

сказкой. 

Повторение сведений об 

эмоциях и чувствах. 

Анализ литературных 

отрывков. 

Делают свой

 выбор в

 учебных 

ситуациях и отвечают за 

свой выбор 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей 

Р Планируют 

деятельность в учебной 

и жизненной ситуации 

П Моделируют 

различные ситуации К 

Учатся понимать эмоции 

и поступки других 

людей 

Л Применяют умения в 

области самоанализа и 

саморазвития 

Игровая 

форма 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/ - 

Фестиваль 

педагогиче

с ких идей 

"Открытый 

урок"; 

14 1 Мои чувства Никто не знает. 5 

фотографий. Войди 

в роль. Что я 

делаю. Работа со 

сказкой 

Игровая 

форма 

15 1 Чувства 

вокруг 

Ты прав, и ты 

прав… Веселый 

счет. Кто как 

злится. Что я делаю 

Работа со сказкой 

Игровая 

форма 

16 1 Стыдно

 ли 

бояться? 

Отгадай

 чувство. 

Страшный 

персонаж.

 Работа со 

сказкой. 

Игровая 

форма 

17 1 Имею ли я 

право 

сердиться и 

обижаться? 

Найди лишнее 

слово. Подросток 

рассердился. 

Помогите маме. 

Работа со сказкой. 

Игровая 

форма 

Модуль 4. Я и мой внутренний мир (2 ч) 

Цель: подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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18 1 Каждый 

видит 

 и 

чувствует 

мир по- 

своему. 

Найди 

 слово. 

Психологические 

примеры. На уроке. 

Взрослые 

  и 

подростки.

 Работа со 

сказкой. 

Р Оценивают степень 

достижения цели 

П Доказывают, делают 

выводы, определяют 

понятия 

К Владеют способами 

управления поведением 

партнера: контролируют, 

корректируют, 

оценивают его действия 

Л Оценивают результаты 

своей деятельности 

Игровая 

форма 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/ - 

Фестиваль 

педагогиче

с ких идей 

"Открытый 

урок"; 

19 1 Любой 

внутренний 

мир ценен и 

уникален. 

Психологические 

примеры. 

Внутренний мир С 

чем ты согласен? 

Работа со сказкой 

Игровая 

форма 

Модуль 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 ч) 

Цель: подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли. 

20 1 Трудные 

ситуации 

могут 

научить 

меня 

Самое длинное. 

Копилка трудных 

ситуаций. Тест 

«Умение учится у 

трудностей» 

Определяют свое

 отношение к 

нравственным нормам и 

ценностям 

Осуществляют 

 контроль

 своих действий. 

Устанавливают 

причинно- следственные 

связи 

Р Учатся прогнозировать 

последствия своих 

поступков 

П Устанавливают

 причинно- 

следственные связи 

К Учатся позитивно 

проявлять себя в 

общении 

Л Соблюдают

 правила

 игры и 

Игровая 

форма 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/ - 

Фестиваль 

педагогиче

с ких идей 

"Открытый 

урок"; 

21 1 Любая 

трудная 

ситуация 

имеет 

обучающий 

эффект. 

Объясни значение. 

Составление 

предложений. 

Внутренняя сила. 

Работа со сказкой. 

Игровая 

форма 

22 1 В

 трудн

ой 

ситуации

 я 

ищу силу 

внутри себя, 

и она 

обязательно 

Мини-сочинение 

«Я и моя 

внутренняя сила» 

Игровая 

форма 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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найдется. дисциплины 

  

Модуль 6. Я и ты (7 ч ) 

Цель: обсудить проблемы подростковой дружбы, обсудить тему одиночества 

23 1 Я и 

окружающи 

е. 

Объясни 

 слова. Слон.

 Сколько 

друзей. Реальное и 

виртуальное 

общение. Работа со 

сказкой. 

Работа над расширением 

опыта поведения в 

разных социальных 

ситуациях. Культура 

поведения. 

Стремятся  к 

самоизменению, 

приобретению новых 

знаний и умений 

Развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности Осознают 

целостность мира и 

многообразие взглядов 

на него 

Р Строят

 речевое 

высказывание в 

устной форме 

П Осознают 

ценность умения 

фантазировать 

К Учатся работать в паре 

и группе  

Л Проявляют 

сопереживание к другим 

людям 

Игровая 

форма 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/ - 

Фестиваль 

педагогиче

с ких идей 

"Открытый 

урок"; 24 1 Мои друзья. Что изменилось. 

Игра «Загадай 

друга». Самые 

непохожие Что я 

делаю, если… Надо 

ли наказывать и 

как. Работа со 

сказкой. 

Игровая 

форма 

25 1 Я и

 мои 

«колючки». 

Покажи ситуацию. 

Мои колючки. Мои 

липучки. Стихи. 

Выбери нужное. 

Работа со сказкой. 

Игровая 

форма 

26 1 Одиночеств 

о. 

Способы 

преодоления 

одиночества. 

Запиши

 наоборот. 

Игровая 

форма 

Рабочая программа учебного курса 

«Я - подросток» 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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для учащихся 7-х классов 

Рабочая программа разработана на основе программы уроков психологии «Я - подросток» А.Микляевой. 

Программа « Я – подросток» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цель программы: Помочь подросткам осознать свои особенности, познакомить с миром эмоций и 

научить контролировать раздражительность, застенчивость, неуверенность в себе и т.д. 

Задачи: 

Создание условий для успешной социальной адаптации учащихся и их всестороннего личностного 

развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

Развитие культуры общения с собеседниками, желание высказывать своё мнение, прислушиваться к 

мнению других людей. 

Развитие желания работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые стороны. 

Расширение представлений о мире эмоций. 

Оказание подросткам психолого-педагогической поддержки. 

Подростковый возраст называют периодом «бури и натиска». Разные люди, в силу различных 

биологических особенностей, переживают этот период по-разному — для кого 

— то он проходит относительно спокойно, другие же ощущают, что «почва уходит из-под ног». Это 

возраст и бурной физической перестройки организма, и изменение самовосприятия, и появление чувства 

взрослости. Поэтому очень важно в это время поддержать ребенка, помочь решить те или иные 

проблемы. 

Интенсивно растет мотивация и повышается интерес молодых людей к взаимодействию друг с другом. 

В этом взаимодействии возникают чувства и эмоции, которые проявляются по-новому, либо возникают 

впервые. Их распознание и адекватная оценка вызывают затруднения у детей, что, безусловно, требует 

проведения коррекционно-развивающей работы. К тому же внутренние противоречия, возникающие в 

подростковом периоде, проявляются в неустойчивости, изменчивости эмоциональной сферы ребенка. 

Эмоциональные переживания в этот период характеризуются напряженностью, беспокойством. 

Большинство авторов отмечают, что типичными чертами подростков является также 

раздражительность, возбудимость. Соответственно, для снижения эмоциональной нестабильности 

подростков важно проводить с ними соответствующую работу. Переживания подростка становятся 

глубже, появляются более стойкие чувства, значительно более широкий круг явлений социальной 

действительности становится небезразличным подростку и порождает у него различные эмоции. Задача 

психолога — научить подростка правильно относиться к своим переживаниям, избегать 

«застревания аффекта». 

Преимущество «уроков психологии» в том, что, во-первых — они позволяют проводить 

психопрофилактическую работу не только с детьми «группы психолого – педагогического риска», но и с 

теми, кто не попадает в поле пристального внимания учителей или школьного психолога. Благодаря 
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этому появляется возможность предложить детям «информацию к размышлению» по тем темам, 

которые могут быть для них актуальными. 

Данная программа предназначена для подростков, обучающихся в 7 классе. Соответственно, программа 

строится с учетом возрастных интересов подростков. Ребятам 

предлагаются такие темы, которые могут быть важны для них в силу возрастных особенностей 

развития, контроль собственной раздражительности, застенчивости и неуверенности в себе, пути 

разрешения конфликтов и т.д. 

В связи с получением рекомендаций КГБУО «Алтайский краевой центр психолого- педагогической и 

медико-социальной помощи» после проведения социально- психологического тестирования 

обучающихся КГБУО «АККИАЦ» в программу добавлены различные упражнения, задания для 

повышения эффективности профилактической работы. Данные упражнения и задания помечены 

звездочкой *. 

Методические приемы: 

устный или анкетный опрос для выявления запроса и спектра интересующих учащихся проблем в 

рамках предлагаемой темы урока; 

«универсализация» подростковых трудностей через использование проективных форм 

«Один мальчик…», «Большинство подростков…»; 

обращение к личному опыту учащихся в процессе работы над темой; 

тестирование, ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, соответствующие изучаемым темам, 

рефлексия результатов урока, анонимное обращение учащихся к собственным затруднениям; 

контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых показывает включенность 

изучаемого материала в «поле опыта» учащихся (уровень личностной ассимиляции знаний). 

 

Структура занятия 

Ритуал приветствия. Целью проведения ритуала приветствия является настрой на работу, сплочение 

группы, создание группового доверия. 

Объявление темы занятий, за которым следует мотивирующее упражнение и / или обсуждение (в том 

числе — иногда — домашних заданий), благодаря которому ребята получают возможность обратиться к 

личному опыту, связанному с заявленной проблемой. 

Работа по теме занятия. Основное содержание занятия представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются в соответствии с задачами, 

сформулированными для работы над каждой темой. Самое главное в их использовании — это помочь 

подросткам найти психологический подтекст упражнения. Иначе оно превратится в простую забаву. 

Подведение итогов занятия. Оно предполагает формулирование основных результатов, достигнутых на 

уроке, подчеркивание вклада всех участников урока в общий результат. Одна из целей подведения 
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итогов — создание мотивации на работу по следующей теме. Часть этого этапа проходит в форме 

открытого обсуждения, часть — в форме письменной работы в тетради. Время на выполнение 

письменной работы оговаривается до начала ее выполнения. Это помогает им лучше сформулировать (а 

значит, осознать!) опыт, полученный на уроке. 

Ритуал завершения занятия. 

 

В результате освоения программы дети к концу года научатся контролировать собственные эмоции, 

пополнят арсенал лексических единиц, связанных со сферой чувств, разовьют навыки отражения и 

узнавания внешних эмоциональных проявлений, снизится эмоциональная нестабильность. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Что значит «Я – подросток»? 

«Интервью». Правила работы в группе. Подростковый кризис. Описание в тетради неприятной 

ситуации. 

 

Раздел 2. Эмоции (4 часа) 

Как узнать эмоцию? 

«Угадай эмоцию». Способы демонстрации эмоций. Распознавание эмоций. 

Я – наблюдатель 

«Угадай-ка». 9 базовых эмоций по К.Изарду. «Дорисуй». Эмоциональный портрет. 

Мои эмоции 

Притча Н.Пезешкяна «Легкое лечение». Упражнение «Фантом». Словесное описание ощущения. 

Эмоциональный словарь 

Словарь чувств. Положительные и отрицательные эмоции. 

 

Раздел 3. Чувства (8 часов) 

Чувства «полезные» и «вредные» 

Филогенетическое значение страха и злости. «Речь в защиту страха» (Г.Цукерман). Польза и вред 

эмоций. 
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Сказка «Страна чувств» 

Слушание сказки Т.Зинкевич-Евстигнеевой. Выражение мысли сказки одной фразой. 

Нужно ли управлять своими эмоциями? 

Управление эмоциями. Сказка В.Симонова «Емелино настроение». Эксперимент Ч.Осгуда. 

Эмоциональный дневник. Самоанализ «Что поднимает настроение, что снижает настроение»*. 

Что такое «запретные» чувства 

Запрет на выражение некоторых эмоций. «Эксперимент». «Подвиг искренности». 

Какие чувства мы скрываем? 

Упражнение «Айсберг». «Надводные» и «подводные» эмоции. Причины, по которым люди скрывают 

свои чувства. 

Маска 

Копилка ситуаций. Стереотипно скрываемые чувства. «Лицевая» и «оборотная» сторона маски. 

Рисование «Маска для родителей»*. 

Я в «бумажном зеркале» 

Анализ «словаря эмоций» и списка «подводных чувств». «Бумажное зеркало». Сокращенный опросни7к 

Басса-Дарки. Модифицированный вариант методики VASA для диагностики тревожности подростков. 

«Бумажное отражение» 

Тревожность, словесная агрессия, подозрительность. Проявление эмоций в определенных ситуациях 

(работа в малых группах). Самоанализ эмоциональной сферы. 

 

Раздел 4. Страх (6 часов) 

Что такое страх? 

Психологическая природа страха. «Чего боятся люди». Проработка и разрядка страхов. 

Страхи и страшилки 

Упражнение «Клопы». Страшилка. Правила, по которым строятся страшилки. Создание страшилок в 

парах или тройках. 

Страшная-страшная сказка 

Отличие страшилки от сказки. Упражнение «Превращение». Создание сказок. 

Побеждаем все тревоги 
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Игра «Гражданская оборона». Как справится со страхом. Способы борьбы с тревогой и страхом. 

Просмотр мультфильма «Как песочник преодолел свой страх»*. 

А что они обо мне подумают? 

Копилка ситуаций. Упражнение «Гримаса». Страх оценки и самооценочные страхи. Составление 

коллажа «Я глазами разных людей»*. 

Страх оценки 

Упражнение «Крокодил». Упражнение «Клоун». Способы справиться с неловкостью. 

«Метафорический автопортрет»*. 

 

Раздел 5. Злость (2 часа) 

Злость и агрессия. 

Польза и вред злости. Упражнение «Как я зол!». Способы поведения в конфликтной ситуации. 

Как справиться со злостью 

Упражнение «Кошки – собаки». Способы справиться со злостью. Памятка по способам 

«спускания пара». Способы косвенной разрядки агрессии. Упражнение «Лист гнева». Способы 

безопасной разрядки агрессии. «Дневные события»*. 

 

Раздел 6. Обида и вина (3 часа) 

Обида. 

Психологическая природа обиды. Упражнение «Геометрия обиды». Обида и

 ее последствия для межличностных отношений. 

Как простить обиду? 

Возможности разрядки обиды. Письмо обидчику. «Герб и символ»*. 

Ах, чем я виноват? 

Психологическое содержание чувства вины и стыда. Упражнение «Сказка». Проективная разрядка 

чувства вины и стыда. «Автопортрет»*. 

 

Раздел 7. Эмпатия (5 часов) 

Что такое эмпатия? 
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Стихотворение Ю.Саакяна «Горе козла». Экспресс-диагностика уровня

 развития эмпатических тенденций. Упражнение «Мигалки». 

Зачем мне нужна эмпатия? 

Диагностика уровня эмпатии. Список «эмпатийных» проявлений. 

Развиваем эмпатию 

Упражнение «Лицом к лицу». Упражнение «Фотографии». Влияние собственного опыта на 

интерпретацию. 

Еще раз про эмпатию 
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Упражнение «Кто сказал «мяу?». Упражнение «Кто дотронулся?». 

 

Эмпатия в действии 

Эмпатия в жизни. Упражнение «Сыщик». Игра «Баржа». 

 

Раздел 8. Эффективное общение (3 часа) 

Способы выражения чувств 

Анализ возможного поведения и чувств сторон в потенциально конфликтной ситуации. 

Поиск способов безопасного выражения чувств. Принцип «Я-высказывания». 

Тренировка «Я-высказываний» 

Переформулирование обидных высказываний. «Я-послания». «Грани моего Я»*. 

Комплименты 

Уместный комплимент. Способы формулирования комплиментов. Правила говорения и 

принятия комплиментов. Упражнение «Проблемы»*. 

 

Раздел 9. Заключение (2 часа) 

Подведение итогов 

Рефлексия. Собственные достижения. Рисуем психологию. Рисование

 «Прошлое, настоящее, будущее»*. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

№ в 

теме 

Тема урока 

  Раздел 1. Введение (1 час) 

1 1 Что значит «Я – подросток»? 

  Раздел 2. Эмоции (4 часа) 

2 2 Как узнать эмоцию 

3 3 Я – наблюдатель 

4 4 Мои эмоции 
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5 5 Эмоциональный словарь 

  Раздел 3. Чувства (8 часов) 

6 6 Чувства «полезные» и «вредные» 

7 7 Сказка «Страна чувств» 

8 8 Нужно ли управлять своими эмоциями? 

9 9 Что такое «запретные» чувства 

10 10 Какие чувства мы скрываем? 

11 11 Маска  

12 12 Я в «бумажном зеркале» 

13 13 Бумажное отражение 

  Раздел 4. Страх (6 часов) 

14 14 Что такое страх? 

15 15 Страхи и страшилки 

16 16 Страшная-страшная сказка 

17 17 Побеждаем все тревоги 

18 18 А что они обо мне подумают? 

19 19 Страх оценки 

  Раздел 5. Злость (2 часа) 

20 20 Злость и агрессия 

21 21 Как справиться со злостью 

  Раздел 6. Обида и вина (3 часа) 

22 22 Обида  

23 23 Как простить обиду? 

24 24 Ах, чем  я виноват? 

  Раздел 7. Эмпатия (5 часов) 

25 25 Что такое эмпатия? 

26 26 Зачем мне нужна эмпатия? 
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27 27 Развиваем эмпатию 

28 28 Еще раз про эмпатию 

29 29 Эмпатия в действии 

  Раздел 8. Эффективное общение (3 часа) 

30 30 Способы выражения чувств 

31 31 Тренировка «Я-высказываний» 

32 32 Комплименты  

  Раздел 9. Заключение (2 часа) 

33 33 Собственные достижения 

34 34 Рисуем психологию 

  Всего  34 часа 

 

 

Рабочая программа учебного курса 

«Я – подросток » 

для учащихся 8-х классов 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 

общеобразовательной 

 программы основного общего образования на основе авторской программы уроков 

психологии А. Микляевой «Я — подросток», СПб.: Издательство 

«Речь», 2006 год. ("Я - подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков психологии 

(8 класс)". Модификация данной программы состоит в содержания теоретических занятий 

с учетом возраста и особенностей психического развития обучающихся. 

Предлагаемая программа по сути является эффективным инструментом 

психопрофилактической работы с подростками на этапе их вхождения в старший 

подростковый возраст. 

Еженедельные психокоррекционные занятия позволяют обучающимся сориентироваться в 

особенностях «психологического» взаимодействия, его целях и результатах. В то же 

время групповая форма накладывает на психологическую работу определенные 

ограничения. В подростковой группе не всегда возможно открыто работать с теми или 

иными затруднениями отдельных подростков, поэтому большинство заданий носят 
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предельно обобщенный характер, являясь, по сути, лишь алгоритмом, который каждый 

обучающийся наполняет волнующим его содержанием. 

Подобная работа не предусматривает теоретической подготовки подростков, а 

ориентирована на обращение к тем проблемам, причем только в недирективной форме, 

которые могут быть важными для них в силу их возрастных особенностей. 

В основе программы лежит гуманистический подход, при котором обучающийся является 

не объектом воздействия взрослого, а субъектом, автором, активно работающим над 

развитием самого себя, своей личности и сам несущий ответственность за это 

самостановление. 

Цель занятий: создание условий для успешной социально-психологической адаптации 

обучающихся и их всестороннего личностного развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей,  

создание условий для успешного преодоления трудностей подросткового возраста. 

Задачи: 

развитие личностных и коммуникативных умений и навыков; 

формирование интереса к изучению своего внутреннего мира, интереса к 

межличностному взаимодействию. 

Форма организации. Программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Длительность занятия 40 минут (1 академический час). В группе обучающиеся 8 

класса. Группа является постоянной. Большое внимание на занятиях уделяется 

обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, 

творческому самовыражению, самопроверке и групповому тестированию. 

Используемая программа: Микляева А.В. «Я — подросток. Встречи с самим собой». 

Программа уроков психологии (8 класс). - Спб.: Издательство «Речь», 2003. 

 

Структура занятия: 

Вводная часть (Вступление может быть в виде прямого сообщении темы занятия или в 

виде вопроса по обсуждаемой теме. Игры и упражнения). 

Основная часть (Упражнения, ролевые игры, динамическая пауза, диагностика). 

Заключение (Заключительная часть направлена на анализ занятия, самопроверку и 

рефлексию). 

Формы и методы работы: 

групповая работа; 

элементы индивидуальной работы; 
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элементы тренинга; 

игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, ролевые игры; 

разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды; 

активизирующие методики, дискуссии, эвристические беседы, мини-лекции, обсуждение 

вопросов, связанных с основной темой занятий; 

диагностические методики (тесты, анкеты-опросники), тренинговые упражнения; 

моделирование образцов поведения; 

метафорические истории и притчи. 

Данные формы и методы работы позволяют решать широкий круг вопросов в области 

общения, основная цель которых - развитие личностных ресурсов старших подростков в 

области коммуникативных умений и навыков. На занятиях обучающиеся отрабатывают 

навыки инициативности в общении, умение «пристроиться» к партнеру. Подростки могут 

«примерить» на себя различные модели поведения в конфликтных ситуациях, выбранных 

из личного жизненного опыта. С помощью проигрывания ситуаций подростки учатся 

«правильно» общаться, налаживать контакт, эффективнее строить и поддерживать беседу. 

С помощью игр развивается более глубокое понимание себя, гибкость в общении, 

открытость, оптимизм. 

Методические приемы, используемые при работе по данной программе: 

устный или анкетный опрос для выявления запроса и спектра интересующих 

обучающихся проблем в рамках предлагаемой темы урока; 

«универсализация» подростковых трудностей через использование проективных форм 

«Один мальчик...», «Большинство подростков...» и др.; 

обращение к личному опыту обучающихся в процессе работы над темой; 

тестирование, ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, 

соответствующие изучаемым темам, рефлексия результатов урока; 

контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых показывает 

включенность изучаемого материала в «поле опыта» обучающихся (уровень личностной 

ассимиляции знаний). 

 

Содержание программы Занятие 1. Наедине с собой? (1 ч) 

Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения к жизненному опыту 

обучающихся. Создание условий для понимания подростками необходимости соблюдения 

правил работы на занятиях. Создание психологически безопасной атмосферы путем 

подписания контакта. 
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Занятие 2. Что я знаю о себе (1 ч) 

Развитие групповой сплоченности. Создание условий для развития рефлексии 

обучающихся. Создание условий для самоанализа обучающимися собственного «Я- 

образа». 

Занятие 3. Мое имя (1 ч) 

Создание условий для осознания подростками ресурсного значения собственного имени и 

его различных форм. Создание условий для обращения подростков к архетипическому 

содержанию собственных имен. 

Занятие 4. Мои имена (1 ч) 

Создание условий для самоанализа подростками отношения к имени как проекции 

самоотношения. Создание условий для осознания подростками ограничительного 

значения собственного имени и его различных форм. 

Занятие 5. Мое уникальное «Я» (1 ч) 

Создание условий для развития рефлексии подростков. Развитие рефлексии подростков 

путем обращения к проективным формам и обратной связи от одноклассников. 

Занятие 6. Я глазами других (1 ч) 

Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой обратной связи. 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков внимательного отношения к 

другому человеку. 

Занятие 7. Как меня видят другие? (1 ч) 

Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой обратной связи. 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков внимательного отношения к 

другому человеку. 

Занятие 8. Мои достоинства и недостатки (1 ч) 

Создание условий для самоанализа подростками собственных достоинств и недостатков 

Занятие 9. Мои «плюсы» и «минусы» со стороны (1 ч) 

Предоставление подросткам обратной связи об их достоинствах и недостатках глазами 

других людей. Создание условий для повышения уровня самопринятия подростков. 

Занятие 10. Мои недостатки (1 ч) 

Создание условий для обращения подростков к собственным недостаткам как 

нормальным особенностям личности любого человека. «Нормализация», связанная с 

субъективными переживаниями собственных недостатков подростками. Формирование 

мотивации на работу с собственными недостатками как способу саморазвития личности. 

Занятия 11. Как превратить недостатки в достоинства (1 ч) 
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Создание условия для осознания подростками развивающих возможностей собственных 

недостатков. Создание условий для развития позитивного самоотношения обучающихся.  

Занятие 12. Мои ценности (1 ч) 

Создание условий для обращения подростков к собственной ценностно- смысловой 

сфере 

Занятие 13. Наши ценности (1 ч) 

Создание условий для обращения подростков к собственной ценностно- смысловой сфере. 

Предоставление подросткам информации о ценностях одноклассников для развития 

навыков децентрации в общении. 

Занятие 14. Я в бумажном зеркале (1 ч) 

Создание условий для развития рефлексии обучающихся на основе результатов 

тестирования по методике Кэттелла (диагностический этап). 

Занятие 15. «Отражение» (1 ч) 

Создание условий для развития рефлексии обучающихся в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап). 

Занятие 16. Планирование времени (1 ч) 

Создание условий для исследования подростками особенностей организации 

собственного времени 

Занятие 17. Время взрослеть (1 ч) 

Создание условий для обращения подростков к собственным перспективным планам 

Занятие 18. Моя будущая профессия (1 ч) 

Создание условий для осознания подростками сформированности собственных 

профессиональных планов 

Занятие 19. Как я выгляжу? (1 ч) 

Создание условий для осознания подростками собственных стереотипов 

«идеальной внешности». Создание условий для объективной оценки обучающимися своей 

внешности 

Занятие 20. Как я выгляжу? (продолжение) (1 ч) 

Разрядка негативных чувств, связанных у подростков с переживанием собственных 

недостатков внешности. Поиск ресурсов самопринятия с помощью анализа подростками 

собственных достоинств. 

Занятие 21. Моя семья (1 ч) 
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Актуализация опыта семейного взаимодействия у подростков. Создание условий для 

осознания подростками позитивного семейного опыта. 

Занятие 22. «Трудные дети» и «трудные родители» (1 ч) 

Анализ наиболее часто встречающихся затруднений в отношениях подростков с 

родителями. Создание условий для поиска подростками причин трудностей в отношениях 

с родителями. 

Занятие 23. Мои права в семье (1 ч) 

Актуализация чувств, связанных с семейной ситуацией. Анализ прав и обязанностей 

различных членов семьи. Формирование представлений о партнерстве в отношениях 

родителей и детей 

Занятие 24. Что такое дружба (1 ч) 

Формулирование представлений о дружбе и ее психологических составляющих. Создание 

условий для анализа подростками собственных стереотипов в понимании дружбы как 

препятствия к установлению близких отношений с другими людьми. 

Занятие 25. Мужчины и женщины (1 ч) 

Создание условий для осознания подростками степени принятия себя как мужчины 

/ женщины (полоролевая самоидентификация). Обращение к существующим у подростков 

гендерным стереотипам 

Занятие 26. Я - ... (тема дописывается каждым индивидуально: «Я- мужчина», 

«Я-женщина») (1 ч) 

Создание условий для полоролевой идентификации обучающихся 

Занятие 27. Что такое любовь (1 ч) 

Создание условий для анализа собственных стереотипов в понимании любви как 

препятствия к установлению близких отношений с другими людьми. 

Занятие 28. Рисковать или не рисковать? (1 ч) 

Создание условий для осознания подростками своего отношения к риску и состоянию 

азарта. Создание условий для разрядки стремления к необдуманному риску и 

формирования представлений об осознанном риске. 

Занятие 29. Что такое уверенность в себе (1 ч) 

Обращение к опыту неуверенного поведения подростков, описание особенностей 

неуверенного поведения и его психологических причин. Формулирование представлений 

о различиях между уверенным, неуверенным и самоуверенным поведением. Создание 

условий для оценки подростками собственного уровня уверенности в себе. 
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Занятие 30. Тренируем уверенность в себе (1 ч) 

Создание условий для тренировки подростками уверенного поведения на модели игровой 

деятельности. Формулирование правил уверенного поведения и тренировка навыка их 

соблюдения 

Занятие 31. Уверенное выступление (1 ч) 

Закрепление представлений об уверенном и неуверенном поведении. Тренировка навыков 

уверенного выступления на модели игровой ситуации. Развитие навыков 

бесконфликтного взаимодействия со сверстниками 

Занятие 32. Умение сказать «нет» (1 ч) 

Формирование навыка противостоять групповому давлению.

 Формирование 

«культуры отказа». Создание условий для осознания подростками необходимости 

защищать себя, свою жизненную позицию 

Занятие 33. Чем уверенность отличается от самоуверенности (1 ч) 

Закрепление навыка сказать «Нет». Формирование представлений об оптимальном 

самоутверждении. Тренинг оптимального самоутверждения 

Занятие 34. Подведение итогов (1 ч) 

Создание условий для рефлексии подростками собственных достижений на занятиях 

№ п\п № в 

теме 

Тема урока 

1 1 Наедине с собой 

2 2 Что я знаю о себе 

3 3 Мое имя 

4 4 Мои имена 

5 5 Мое уникальное «Я» 

6 6 Глазами других 

7 7 Как меня видят другие? 

8 8 Мои достоинства и недостатки 

9 9 Мои «плюсы» и «минусы» со стороны 

10 10 Мои недостатки 
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11 11 Как превратить недостатки в достоинства 

12 12 Мои ценности 

13 13 Наши ценности 

14 14 Я в бумажном зеркале 

15 15 «Отражение» 

16 16 Планирование времени 

17 17 Время взрослеть 

18 18 Моя будущая профессия 

19,20 19,20 Как я выгляжу? 

21 21 Моя семья 

22 22 «Трудные» дети и «трудные» родители 

23 23 Мои права в семье 

24 24 Что такое дружба? 

25 25 Мужчины и женщины 

26 26 Я – мужчина/Я - женщина 

27 27 Что такое любовь? 

28 28 Рисковать или не рисковать? 

29 29 Что такое уверенность в себе? 

30 30 Тренируем уверенность в себе 

31 31 Уверенное выступление 

32 32 Умение сказать «нет» 

33 33 Чем уверенность отличается от самоуверенности 

34 34 Подведение итогов 

Рабочая программа элективного курса 

«Психология и выбор профессии» для учащихся 9-х классов 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей ступени 

общеобразовательного школы предусматривается профильное обучение, задача которого - 

создание в старших классах общеобразовательной школы системы специализированной 

подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 



450 

 

 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Профильное обучение в 

старших классах предваряет предпрофильная подготовка - система педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, включающая мероприятия по профильной ориентации и психолого-

педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, консультирование, 

организацию «пробы сил» и т.п. Профильная ориентация призвана способствовать 

принятию школьниками осознанного решения о выборе направления дальнейшего 

обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к социально- 

профессиональному самоопределению. 

Программа «Психология и выбор профессии» разработана с учетом целей и задач, 

поставленных в Концепции профильного обучения и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ. В программе изложены 

современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования карьеры и даны 

диагностические и профинформационные материалы, которые должны помочь ребятам в 

выборе профессии. 

Основная идея курса: профессионал - это человек, которому профессиональная 

деятельность помогает удовлетворять практически все потребности, от низших до высших 

(самоуважение, самоактуализация). Профессионализм зависит не от содержания работы, а 

от квалификации, личностных качеств и мотивации человека. В профессионале все эти 

факторы гармонично сочетаются. Человек выбирает профессию и карьеру в соответствии 

со своими убеждениями и ценностями. Основная цель - формирование психологической 

готовности подростка к профессиональной карьере. 

Цель программы - сформировать у учащихся реалистичный взгляд на выбор профессии с 

учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Основные задачи курса: 

формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать: правила и основные ошибки в выборе профессии; значение 

профессионального самоопределения; понятие о профессиях и профессиональной 

деятельности; понятие о мотивах и ценностях профессионального труда; понятие о 

психологических возможностях личности в связи с выбором профессии; понятие о 

темпераменте, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях. 

Учащиеся должны уметь: выявлять свои способности и профессиональные интересы и 

соотносить их с требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план, формулы профессий; определять соответствие выбранной 
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профессии своим способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда, 

определять типы и подтипы профессий. 

Формы и средства контроля. 

По окончанию курса учащиеся защищают индивидуальный проект на тему «Моя будущая 

профессия», для оценивания действует система «зачет-не зачет». 

3. Содержание программы 

 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях - 5ч.          

Самооценка и уровень притязаний – 1ч.  

  Диагностические процедуры. Самооценка индивидуальных качеств по методикам «Кто 

Я?», «Какой Я?».  

            Темперамент и профессия. Определение темперамента- 1ч.  

       Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувствительность,  

интроверсия - экстраверсия. Общее представление о темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности проявления в 

профессиональной деятельности. 

     Практическая работа. Работа со «словарем профессий».  

     Диагностические процедуры. Модификация личностного опросника Г. Айзенка 

«Определение темперамента».  

 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций-1ч.              

      Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. 

Регуляция эмоционального состояния.  

Практическая работа. Самоанализ эмоциональных состояний.    

   Диагностические процедуры. Модификация теста Басса-Дарки «Тест эмоций».  

Стресс и тревожность- 1ч.  

       Тревожность. Эустресс и дистресс. Реакция на стресс. Связь с темпераментом, 

личностными качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием.  

      Практическая работа. Анализ качеств характера, провоцирующих конфликты, 

препятствующих возникновению конфликтов.  

    Диагностические процедуры. Методика «Определение уровня тревожности». Тест 

«Оценка школьных ситуаций».  

Определение типа мышления - 1ч.  
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       Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ 

преобразования информации. Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно-

символическое, словесно-логическое, наглядно-образное. Тип мышления и успешность в 

определенных видах профессиональной деятельности. Креативность.  

        Практическая работа. Анализ основных характеристик мышления. Работа со 

«словарем профессий».  

       Диагностические процедуры. Методика «Определение ведущего типа мышления».  

Раздел 2. Что я знаю о профессиях - 6ч.  

Классификации профессий. Признаки профессии-1ч.      

      Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет, цели, средства, 

условия труда. Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», «человек-

природа» «человек - знаковая система» «человек-художественный образ».  

     Практическая работа. Упражнения «По горячим следам», «Назови профессию». Работа 

со «словарем профессий».  

Определение типа будущей профессии - 1ч. 

       Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности.  

       Практическая работа. Игры «Аукцион», «По горячим следам». Работа со словарем 

профессий. 

       Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей 

профессии». 

 Профессия, специальность, должность. Формула профессий - 1ч. 

       Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой 

деятельности. Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие о 

профессиограмме. 

      Практическая работа. Упражнения «Найди профессии», «По горячим следам». Работа 

со «словарем профессий».  

      Диагностические процедуры. Модификация методики Н.С. Пряжникова «Формула 

профессии».  

 Интересы и склонности в выборе профессии - 1ч.  

      Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длительность 

интересов. Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с особенностями 

темперамента.  
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       Практическая работа. Анализ возможных направлений профессиональной 

деятельности. 

       Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта 

интересов».  

Определение профессионального типа личности - 1ч.  

      Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы личности (по 

Дж. Голланду): реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, 

предпринимательский, артистический. Приспособленность различных типов к 

профессиональным областям.         

      Практическая работа. Анализ профессионального типа личности. Работа со «словарем 

профессий».  

      Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда «Определение 

профессионального типа личности». 

Профессионально важные качества личности - 1ч.  

Качества личности, необходимые для успешности профессиональной деятельности. 

Требования профессии к человеку. Черты характера, отличающие успешного специалиста 

в любой области.  

      Практическая работа. Анализ профессиональных типов личности и черт характера, 

особенностей мышления, свойств нервной системы. Игра «Профессионально важные 

качества». 

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность- 6ч.  

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. - 

1ч.  

      Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Способности к практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому и 

осязательному восприятию информации, формированию двигательных навыков. 

      Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».  

      Диагностические процедуры. Методика «Определение технических способностей» 

(фрагмент Теста механической понятливости Бенета).  

Способности к профессиям социального типа - 1ч.  

      Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий 

социального типа: эмоциональная устойчивость, умение общаться, тип темперамента, 

поведение в конфликтных ситуациях. Взаимодействие в профессиях социального типа. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  
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       Практическая работа. Анализ предрасположенности к конфликтному поведению, 

ролевая игра «Конфликт».  

      Диагностические процедуры. Методика «Особенности поведения в конфликтных 

ситуациях».  

Способности к офисным видам деятельности - 1ч.     

      Интеллектуальные и личностные особенности, определяющие успешность 

профессиональной деятельности людей, относящихся к офисному типу. Профессионально 

важные качества: аккуратность, потребность систематизировать и классифицировать 

информацию.   

       Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Интеллектуальная лабильность» (авторская 

модификация). 

Способности к предпринимательской деятельности - 1ч.     

       Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: интеллект, 

общительность, ответственность, организаторские способности, настойчивость.  

       Практическая работа. Анализ профессионально важные качества руководителя и 

предпринимателя, степени развития этих качеств. Диагностические процедуры. Методика 

«Стратегия разрешения конфликтных ситуаций».  

Эстетические способности - 1ч.  

      Специальные способности: артистические, литературные, музыкальные, способности к 

изобразительному искусству. Функциональная асимметрия.  

      Практическая работа. Анализ принадлежности к «мыслителям» или «художникам», 

определение активности и доминирования правого или левого полушария.  

       Диагностические процедуры. Методика «Мыслитель или художник».  

 Уровни профессиональной пригодности - 1ч.  

      Степени профессиональной пригодности человека: профессиональная непригодность к 

конкретной профессии, профессиональная пригодность к конкретной профессии или 

группе профессий, соответствие конкретной профессиональной деятельности, призвание. 

Призвание - высший уровень профессиональной пригодности. Истоки отношения 

человека к труду. Классификация типов личности Э. Фромма: рецептивный, 

эксплуататорский, стяжательский, рыночный, творческий.  

      Практическая работа. Анализ продуктивности типов личности (по Э. Фромму).  
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4.Тематический план 

№ 

п\п 

Тема занятия Виды и формы внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Вид занятия Сроки проведения 

занятий 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях 

1 Самооценка и 

уровень 

притязаний 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое    

2 Темперамент и 

профессия. 

Определение 

темперамента 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Работа со 

словарем 

профессий 

3 Чувства и эмоции. 

Тест эмоций. 

Истоки 

негативных 

эмоций 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Анализ 

качеств 

характера 

4 Стресс и 

тревожность 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое   

5 Определение типа 

мышления 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Работа со 

словарем 

профессий 

Раздел 2. Что я знаю о профессиях 

6 Классификация 

профессий. 

Признаки 

профессий 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  «Назови 

профессию» 

7 Определение типа 

будущей 

профессии 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Работа со 

словарем 

профессий 

8 Профессия, 

специальность, 

должность. 

Формула 

профессий 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Упражнение 

«Найди 

профессию» 

9 Интересы и Познавательная деятельность, 1 Практическое   



456 

 

 

 

 

 

склонности в 

выборе профессии 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

10 Определение 

профессиональног

о типа личности 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Работа со 

словарем 

профессий 

11 Профессионально 

важные качества 

личности 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Анализ 

профессион

альных 

типов 

личности 

Раздел 3.Способности и профессиональная пригодность 

12 Способности 

общие и 

специальные. 

Способности к 

практическим 

видам 

деятельности 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Работа со 

словарем 

профессий 

13 Способности к 

профессиям 

социального типа 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое   

14 Способности к 

офисным видам 

деятельности 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Анализ 

ситуаций 

15 Эстетические 

способности 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое   

16 Уровни 

профессиональной 

пригодности 

Познавательная деятельность, 

практическая работа, диагностические 

процедуры 

1 Практическое  Анализ 

продуктивн

ости типов 

личности 

17 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

Познавательная деятельность, 

практическая работа 

1 Практическое  Самоанализ  
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1.Целевой раздел 

2.2.1.1Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении 

социальных практик при общении с окружающими людьми. 

2.2.1.2.УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

2.2.1.3.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
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условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

2.2.2.1.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в 

том числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

2.2.2.2.Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития 

обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в 



460 

 

 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

2.2.2.2.Иностранный (английский) язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 
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кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками; 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

2.2.2.3.Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

различать свойства и признаки объектов; 
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сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; 

использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели; 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 
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использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 
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2.2.2.4.Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-

ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной 

проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 
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определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-

научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

2.2.2.5.Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 
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выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития 

обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику, 

классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 
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формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; извлекать 

информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие 

таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность 

к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 

общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 
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2.2.2.6.Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

. С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся 

индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 
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Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать 

гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, 

анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потребностей 

и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или 

двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая 

социально-гуманитарное, филологическое, естественнонаучное, информационно-

технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская 

практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе 

виртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками; 
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5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 

плана работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, 

не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 



474 

 

 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты 

и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том 

числе социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-

техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-

краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, 

плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том 

числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы 

над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный 

путь решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный 

замысел и оформить его в виде реального «продукта», осуществлять самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 
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3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество зашиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения 

излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

2.2.3. Организационный раздел 

2.2.3.1.Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ 

содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий. 

2.2.3.2.Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в 

том числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-

дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП ООО. 

2.2.3.3.Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим 

кадрам, реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы 

формирования УУД; 
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осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД 

в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

2.2.3.4. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД. 

2.2.3.5.С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу 

кроме педагогических работников-предметников и методистов необходимо включать 

специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога- психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать 

планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 

содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе 

ФАОП ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 
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разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности 

в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на 

сайте образовательной организации. 

2.2.3.6.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

2.2.3.7.На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 

АООП НОО; 
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проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

2.2.3.8.На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии 

развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

2.2.3.9. На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

2.2.3.10. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. 

2.2.3.11.Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

2.2.3.12 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, 

тренингов. 

2.2.3.13.Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 
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2.3.Программа коррекционной работы. 

2.3.1 ПКР является неотъемлемым структурным компонентом ФАОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

ФАОП ООО с учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию 

и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

2.3.2. ПКР должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, включающего психолого-педагогическое обследование (на 

начало обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение коррекционных курсов, 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогического консилиума образовательной организации), направленных на 

оказание специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи обучающимся в преодолении или ослаблении основных 

нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; 

 успешное освоение АООП ООО (вариант 7), достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

2.3.3. ПКР должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, освоение ими АООП ООО (вариант 7); 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные 

учебные пособия и дидактические материалы, специализированные компьютерные 

программы, технические средства обучения, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

2.3.4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной специфики и особенностей 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

2.3.5. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 
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дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

2.3.6. ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО. 

2.3.7. ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения ППК и ПМПК. 

2.3.8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

2.3.9. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, 

включает следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.3.10.Цели, задачи и принципы построения ПКР 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 

деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного 

процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ППК) и ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 

образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 
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успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи ПКР: 

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с 

ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе 

внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций 

дополнительного образования, в также с другими обучающимися, со 

специалистами разного профиля, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной 

социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства 

при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с 

другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных 
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коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 

качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 

трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного 

принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной 

программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 

расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; 
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содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, 

способностей, индивидуальных особенностей. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социальнопедагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППК 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 

наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление включает: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 



484 

 

 

 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППК 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том 

числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного 

консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, 

социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии) разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы обучающегося», который утверждается психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации. 

 Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его 

поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с 

учетом норм и правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

 рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий; 

 планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), 

учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

 направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга 

(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 

числе ПКР; 

 описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» и коррекционный курс 

«Логопедические занятия», а также предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные 

на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем- 

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
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Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» направлен 

на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений 

с социумом. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» - 

развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, 

регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление 

трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование 

адекватной самооценки; 

 развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения 

и навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или 

группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 

часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, 

направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 

развития обучающихся с ЗПР. 



487 

 

 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» выделяются следующие модули и разделы программы: 

 Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

(разделы «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний»); 

 Модуль «Формирование личностного самоопределения» (разделы «Развитие 

личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения»); 

 Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» (разделы «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества»). 

. Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» направлен на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» - 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция 

и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование 

умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала. 

Задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе 

специалист руководствуется особыми образовательными потребностями данной 

категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого 

школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 

ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог 

может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся. 
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 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)» выделяются следующие модули и разделы программы: 

 Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

(разделы: «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации», «Коррекция и развитие 

базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации», «Развитие логических умений делать суждения 

умозаключение, определять и подводить под понятие», «Развитие способности к 

пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов»). 

 Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» (разделы: «Познавательные действия при работе с алгоритмами», 

«Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов», «Познавательные действия по преобразованию 

информации»). 

Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)» 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

Федеральная рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления 

речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет 

осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 

учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или 
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нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса «Логопедические занятия» 

выделяются следующие модули: 

 Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика»; 

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика»; 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»; 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)». 

Занятия по коррекционному курс «Логопедические занятия» могут проводиться в разных 

формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППК образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППК 

образовательной организации, в ней могут участвовать учитель- дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя- предметники и 

другие педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося», могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 

программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 
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осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися 

планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 

структуру: 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика коррекционного курса; 

 цели и задачи изучения коррекционного курса; 

 место коррекционного курса в учебном плане; 

 основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

 содержание коррекционного курса (по классам); 

 планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования 

и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении 

ими адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 

дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, 

индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся 

ограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 

четверть или полугодие). 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с 

обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 

условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации и страницы образовательной организации в социальных сетях; 

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации и странице образовательной организации в 

социальных сетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с 

ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, 

включая в том числе организации дополнительного и профессионального образования, 

социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 

представителями), представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 

2.3.4.Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 

деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 

2.3.4.1.Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки 

возможностей, особенностей развития, особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи 

с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее 

пределами. 

2.3.4.2 .Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

и подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 

проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации 

ПКР; 
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 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения и воспитания; 

 подготовка ПКР. 

2.3.4.3..ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные 

потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их 

обучения на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её 

направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями 

педагогических работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 

специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходиоти), работниками в том числе организаций 

дополнительного образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 

в том числе в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы» 

обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 
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Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

16. В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться 

при дистанционной поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также 

поддержке тьютора образовательной организации. 

2.3.5.Требования к условиям реализации программы 

2.3.5.1Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая пространственная 

и временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом 

особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на 

основе сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации ПКР на уровне основного общего образования как основы 

коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 

активизация навыков социально одобряемого поведения; 
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 усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его 

академической части, так и в части формирования социальных (жизненных) 

компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные 

сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося 

средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

2.3.5.2.Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-

психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-

предметника, социального педагога. 

2.3.5.3.Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями- дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями- логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями- предметниками), имеющими специальную 

подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное 

участие тьютора (ассистента). 
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Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации 

и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

2.3.5.4.Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и 

внеурочной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими 

средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

2.3.5.6.Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
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2.3.5.7.Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.3.6.Планируемые результаты коррекционной работы 

2.3.6.1. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.3.6.2. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

2.3.6.3. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

2.3.6.4. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

2.3.6.5. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации 

в обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся 

ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

2.3.6.7. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 
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проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

2.3.6.8. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

2.3.6.9. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося. 

2.3.6.10.При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 

соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-

педагогического обследования. 

2.3.6.11. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка может выражаться в 

уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

2.3.6.12. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

ППк образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

2.4. Федеральная рабочая программа воспитания 

2.4.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

АООП ООО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

2.4.2.. Целевой раздел. 

2.4.2.1 Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
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компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

2.4.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. 

2.4.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

2.4.3.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

2.4.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. 

2.4.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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; 
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сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 

адаптации. 

2.4.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.4. 4Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

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. 

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. 

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. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и 

двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

преодоление недостатков двигательного и физического развития. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, 

доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
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продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

. 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. 

Ценности 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. 

2.4.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

2.4.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 

2.4.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

2.4.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

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: 
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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. 

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, 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 самообслуживания, личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с 

учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к 

регулярной двигательной активности; 

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; 
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стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья 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. 

2.4.6.. Содержательный раздел. 

Уклад общеобразовательной организации 

 Гимназия работает в экспериментальном режиме с момента своего создания 

на базе детского сада «Аленький цветочек» в 1992 г., реализуя концепцию развития 

индивидуальности воспитанников, учащихся и педагогов. В 1994 г. при поддержке 

руководителей Комитета по образованию открывается 1 класс. Начальная школа 

строилась сразу по принципу "Школы полного дня пребывания детей", и вторая половина 

дня после уроков предоставляла возможность детям и педагогам объединиться в 

совместных творческих, интересных делах.  

 В 1998 г. вышло постановление администрации г. Рубцовска о передаче "Планете 

Детства" здания бывшего детского сада № 53 под среднюю школу. Так у Планеты Детства 

появился корпус №2. Для первых пятиклассников неизведанного было много – ведь они 

сами, вместе с педагогами, закладывали традиции, обычаи, внутренние правила и устои 

той жизни, которая кипит на основной и старшей ступени образования в любой школе. 

Появилась традиция на 1 сентября собираться двум корпусам школы на линейку в Сквере 

комсомольской славы, организовывать литературно-музыкальные гостиные на День 

матери и Международный женский день, проводить театральные и музыкальные 

фестивали, и ставить спектакли для родителей и обучающихся. Проводить научно 

практическую конференцию для учащихся и неделю науки. А учебный год заканчивать 

праздничными линейками с подведением итогов. 

Конечно же, эксперимент по объединению науки и искусства, творчества и 

интеллекта продолжился и на этой ступени – и, наверное, самым ярким результатом этого 

синтеза явились наши медалисты – практически каждый из них, кроме академических 
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успехов, является яркой творческой личностью, имеющей возможность для 

самостоятельного творчества в любом деле – на интеллектуальном поприще, спортивном, 

художественном, музыкальном, социальном, и т.д. 

 В 2009 и 2015 годах в результате реорганизации к гимназии присоединили МБОУ 

"ООШ №5», МБОУ "СОШ №22". Более 300 детей и семей пополнили гимназию.  

 В настоящее время гимназия представляет собой образовательное учреждение 

со сложной инфраструктурой, включающей 4 ступени образования: прогимназия - 

дошкольное образование, основное, средняя (полная) школа, дополнительное 

образование, система полного дня пребывания в начальной школе. Гимназия тесно 

взаимодействует с учреждениями культуры и образования города, социальное 

партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-образовательное 

пространство, способствующее разностороннему развитию личности:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

 ДК «Алтайсельмаш» 

 МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

 МБУ ДО «Центр развития творчества» 

 МБУК «Рубцовский драматический театр»; 

 МБУ ДО Детско-юношеский центр 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 МБУК «Библиотечная информационная система»; 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» 

 КРЦ «Жемчужина». 

 «Музей образования» 

 Рубцовский институт (филиала) АлтГУ 

 Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова»; 

 РПК 

Но в гимназии по-прежнему сохраняют и чтут традиции, заложенные первыми 

учениками – 1 сентября собираться в Сквере на тождественную линейку, а заканчивать 

учебный год праздничными мероприятиями. Устраивать музыкальные и театральные 

фестивали. В семейном кругу проводить литературно-музыкальные гостиные и 

интегрированные уроки ко Дню матери и Международному женскому дню. В начальной 

школе организовывать новогодние представления силами старшеклассников, а среди 10-

11 классов проводить новогодний КВН.  

По результатам ЕГЭ гимназия ежегодно занимает лидирующее положение в 

городе, показывая средний балл по большему количеству предметов выше среднего балла 

по городу и краю. Выпускники на бюджетной основе поступили в ведущие ВУЗы страны. 

63,8% учащихся обучались на «4» и «5». Количество победителей и призеров в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022 году – 17 человек. 

Творческие коллективы гимназии имеют победы в городских, краевых и всероссийских 

конкурсах. 

В МБОУ «Гимназия «Планета Детства» созданы условия для выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленные на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Учащиеся 

гимназии являются победителями и призерами научно-практических конференций и 

конкурсов исследовательских работ: краевого конкурса для одаренных школьников и 

молодежи «Будущее Алтая»; конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

«Интеллектуал - 2023»; Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России»; 

краевого конкурса патриотической песни «Поюмоё Отечество»; городского конкурса, 

посвященного Неделе детской книги для детей и юношества;многопрофильной 
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инженерной олимпиады "Звезда", «Дети Алтая исследуют окружающую среду», 

всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ», 

всероссийского предметного чемпионата по математике, психологии, истории; 

Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике, краевого детского 

научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко, городского конкурса детско-юношеского 

творчества "Новые имена, интеллектуальной игры "Золотая зебра", «Кубка города по 

физике, химии, математике и информатике» и др. 

Воспитательная работа в гимназии сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе обучения, воспитание в обществе, коллективе и семье; это самовоспитание, 

многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, общественной 

деятельности, самореализации, творчества и самоуправления. 

Миссия воспитательной системы гимназии – развитие обучающегося как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, здоровую, способную к саморазвитию. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. Каждое дело обсуждается, планируется, 

организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами. 

Ступени социального роста обучающихся. От пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела. 

В лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах. 

Конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. В проведении общешкольных дел 

поощряется конструктивное межклассное взаимодействие детей разных возрастов, их 

родителей (законных представителей). 

Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на общешкольном уровне, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. Педагоги лицея ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 
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 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, педагогов и 

родителей (законных представителей) яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими значимыми взрослыми; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Программа охватывает содержание и формы работы в 5-9 классах гимназии, таким 

образом, можно по-настоящему обеспечить преемственность в работе на разных 

возрастных этапах, избежать повторов и усилить именно то содержание, которое 

актуально для конкретной группы учащихся, выделить те формы работы, которые в 

наибольшей степени отвечают особенностям определенного возраста. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

инвариантным и вариативным модулям. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, 

формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 
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В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, и вариативных модулей. 

Инвариантные (обязательные) модули: 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 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.  

 

Модуль «внеурочная деятельность»   

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных курсов, 

занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 
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 духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности;  

 художественной направленности; 

 туристско-краеведческой направленности;  

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Форма организации 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности:  

«Занимательная математика» - 6,7,8 

классы 

«Волшебный микромир» - 5 класс 

«Цветы на школьном дворе» - 6 класс 

«Занимательный английский» - 

5,6,7,8,9 классы 

«Химия вокруг нас» - 7,8 класс 

«Русское правописание» - 5,6,7 класс 

«Решение задач по математике 

повышенной сложности» - 9 класс 

«Литературная гостиная» - 9 класс 

Клуб «Горизонт» - 9 класс 

«Информационно коммуникативные 

технологии» - 9 класс 

Научные конференции, лаборатории, 

клубы по интересам, проектные 

мастерские,неделя науки, 

конференция,учебная лаборатория; 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности: 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

«Финансовая грамотность» - 8,9 класс

  

«Развитие креативной и глобальной 

компетенции» - 5,6,7,8 класс 

«Физические системы» - 9 класс 

«Граждановедение» - 9 класс 

«Живые системы» - 7,8 класс 

«Школа проектирования» - 5,6 класс 

Дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования;видео-экскурсии 

соревновательной направленности, 

неделя науки, конференция, 

викторины,  

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

Курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных 

видов и жанров:  

«Театральная студия» - 6,7, класс 

ИЗО-студия - 5,6 класс 

Вокальная студия  - 5,6,7,8 класс 

 

Курсы, занятия оздоровительной и 

Спортивная студия, учебный курс 

физической культуры, шахматная 

секция, 

творческие мастерские, выставки 

творческих работ; театральная 

студия, музыкальный салон, 

концертные программы, хоровая 
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потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся: 

спортивной направленности: 

«ГТО. Быстрее. Выше. Сильнее» - 

5,6,7,8 класс 

Отряд ЮИД/ДЮП - 6 класс 

 

 

студия, театральная лаборатория, 

театральный фестиваль 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ: 

Курсы, занятия патриотической, 

гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: 

Волонтерский отряд - 5,6,7 класс 

Спортивный клуб «Планета Детства» 

- 5,6,7,8,9 класс 

Спортивная студия, учебный курс 

физической культуры, шахматная 

секция, дискуссионный клуб, 

лаборатория, исследовательские 

проекты; игры-соревнования, 

проектная деятельность, проектная 

лаборатория 

 

 

Разговоры о 

важном  

Курсы, занятия патриотической, 

гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: 

 «Разговоры о важном»; 

  

дискуссионный клуб; учебный курс в 

форме факультатива; игровая 

лаборатория, видео-экскурсии 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

организацию 

педагогической 

поддержки 

обучающихся: 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

«Все цвета, кроме черного» 

творческие проекты; 

экологическая лаборатория, 

исследовательские проекты; игры-

соревнования, проектная 

деятельность, проектная лаборатория 

 

 

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 

общелицейских делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных дел для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностям, 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; 
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), 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; 

 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. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в 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 партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 
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 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 других), 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. 

 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами 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, технопарк, на 

предприятие и другое), 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, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 

 в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 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. 

 

Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания,  фасада, холла при входе в гимназию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение в Гимназии церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
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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   в гимназии, 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; 

 мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (на фасаде школы 

размещены памятные доски в честь выпускников, погибших в локальных войнах); 

 оформление и обновление в гимназии «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 

 популяризацию символики гимназии (эмблема, логотип, элементы костюма 

обучающихся и другое), 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; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в гимназии, 

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; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению прилегающей территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе гимназии, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в классах, в гимназии представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета классов, Управляющий совет), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете; 
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 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; 

 работа «Школы ответственного родительства», дисскуссионного клуба 

предоставляющих родителям (законным представителям), 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 в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей (законных представителей) 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 обучающимися оставшимися без попечения родителей, 

детьми-сиротами, приёмными детьми и их законными представителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой; 

 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. 

 Самоуправление в гимназии «Планета Детства» реализуется через сознание Совета 

старшеклассников, который создан с целью активизации внеклассной деятельности 

школьников, путем развития в них организаторских способностей. Совет 

старшеклассников являются инициаторами и организаторами проведения общешкольных 

праздников, тематических мероприятий и других КТД.  

 Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью участники школьной 

жизни получают возможность влиять на школьную политику – как через участие в 

принятии решений, которым руководствуется администрация гимназии, так и через 

собственную активность в управлении внутришкольными процессами. Самоуправление 

делает школьную жизнь предметом совместного творчества всех ее участников. 

 Деятельность обучающихся в рамках модели ученического самоуправления является 

средством самореализации, социализации и инструментом защиты прав и интересов 

детей. 
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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 гимназии 

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 другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

 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 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

 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 другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы гимназии (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 
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 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни гимназии, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 Гимназия тесно взаимодействует с учреждениями культуры и образования города, 

социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-

образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию личности:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

 ДК «Алтайсельмаш» 

 МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

 МБУ ДО «Центр развития творчества» 

 МБУК «Рубцовский драматический театр»; 

 МБУК «Рубцовский кукольный театр им. Брахмана» 

 МБУ ДО Детско-юношеский центр 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 МБУК «Библиотечная информационная система»; 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» 

 КРЦ «Жемчужина». 

 «Алтайский государственный университет (АлтГУ) 

 Музей образования» 

 Рубцовский институт (филиала) АлтГУ 

 Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова»; 

 РПК 

 

 

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; 
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 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

 

В гимназии сформирован стабильный состав. Все педагоги — специалисты с 

большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного воспитания. 

Гимназия располагает высоким кадровым потенциалом. В штат педагогических 

работников входят два педагога-психолога, социальный педагог, учитель-логопед, 

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, введена ставка советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. 

Запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьных методических объединений, в т.ч. и методическое 

объединение классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

детей и подростков с трудностями в обучении и адаптации, несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах системы профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются социальные 

партнеры (библиотеки, театры, музыкальные школы, музеи, ЦРТ, ЦВР «Малая академия» 

и др). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав МБОУ «Гимназия «Планета Детства». 

 Учебный план гимназии 
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 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

 Локальные документы регламентирующие воспитательную деятельность в 

гимназии. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В гимназиисозданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети- билингвы и 

др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом подходе, 

объединяющей детей, родителей (законных представителей) и педагогов, делающей 

акцент на возможностях, а не на ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся имеющих особые 

образовательные потребности через систему внеурочной деятельности, секций, и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

 включения детей с особыми образовательными потребностями в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги гимназии ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);   

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: вручение грамот, благодарностей, похвальных листов, 

индивидуальные и групповые рейтинги, благотворительная поддержка, стипендии 

 Ведение папки индивидуальных достижений отражает деятельность обучающихся 

при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Папка индивидуальных достижений может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуальной папки возможно ведение портфолио 

класса. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, обсуждаются с представителями 

родительскогосообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в гимназии 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в гимназии: 

 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 

(законными представителями); 

 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 партнёрами); 

 распределённая 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. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы гимназии, критерием является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, саморазвития, социализации обучающихся является педагогическое 

наблюдение.   

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  
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 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителями ученического самоуправления. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями ученического самоуправления. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Определяется качественная сторона 

воспитательной работы:   

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 внеурочная деятельность обучающихся;  

 деятельность классных руководителей и их классов;  

 проводимые общешкольные основные дела, мероприятия;  

 мероприятия вне гимназии;  

 создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

 взаимодействие с родительским сообществом;  

 деятельность ученического самоуправления;  

 деятельность по профилактике и безопасности;  

 реализация потенциала социального партнёрства;  

 деятельность по профориентации обучающихся;  

 волонтерство.  

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  Основные направления анализа организуемого 

воспитательного процесса в гимназии представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Мониторинг воспитательной работы 

 

Показатели качества 

реализации Программы 

воспитания   

Методы мониторинга/ 

оценочный инструментарий  

Ответственные за 

мониторинг  

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ количества 

организованных мероприятий 

в рамках реализации 

Программы, в том числе 

экскурсий, походов / 

Анкетирование обучающихся   

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Удовлетворенность 
участников  

образовательных 

Анализ удовлетворенность 

через анкетирование и лист 

рефлексии 

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  
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отношений 

воспитательным 

потенциалом мероприятий 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов  

Диагностика классных 
коллективов Методика  А.Н. 
Лутошкина  

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 

Разнообразие форм и 
методов работы, 
используемые классным 
руководителем  

Аудит классных часов и 

классных мероприятий/ 

Применение инновационных 

технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном 

процессе   

Заместитель директора по 

ВР  

 

Качество организуемой 

внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной 

деятельности/ 

Анкетирование родителей 
(законных представителей), 
анкетирование обучающихся 
Мониторинг заявлений на 

курсы внеурочной 

деятельности и кружки 

дополнительного образования 

(доля обучающихся 

охваченных 

образовательными 

программами внеурочной 

деятельности, программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности 

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках  

Заместитель директора по 

ВР  

Заместители директора по  

УВР  

 

Качество существующего  

 детского  

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

Доля обучающихся 

вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления 

от общего числа обучающихся  

(процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Качество  Мониторинг участия доля Заместитель директора по 
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профориентационной 

работы  

обучающихся, вовлеченных 

в профориентационную 

работу с применением 

информационных 

технологий и порталов 

«Билет в будущее», 

«Проектория» (процент)  

ВР Классные 

руководители  

Качество взаимодействия  

Гимназии с семьями 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

участия родителей в 

мероприятиях/ Аудит 

количества и   

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Анализ воспитательной 

работы класса/ Портфолио 

классного руководителя  

Заместитель директора по  

ВР  

 

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося  

Анализ личностных 

результатов обучающихся. 

Охват обучающихся, 

участвующих в волонтерской 

и социально значимой 

деятельности Анализ уровня 

воспитанности обучающихся/  

Методика Н.П. Капустина 

Методика М.И. Шиловой  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  

 

Сформированность 

физического потенциала 

личности  

Анализ состояние здоровья 

обучающихся/  

Анкета «Ваше отношение к 

вредным привычкам» 

Заполнение таблицы по 

физическим данным 

обучающихся  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

 

 

 

 

Анализ социальной 

активности обучающихся 

Анализ уровня толерантности/  

Методика М.А. Рожкова 

Методика «Индекс 

толерантности». Анкета 

«Уровень толерантности»  

Методика А.Н. Лутошкина  

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей и 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе  

Анализ удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессам всех участников 

образовательных отношений/  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Сформированность 

коммуникативного 

Анализ сформированности 

коммуникативной культуры 

Заместитель директора по  

ВР  
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потенциала личности 

учащегося  

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета 

«Отношение учащихся к 

школе, себе и другим  

Анкета «Уровень 

тревожности»  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности  

Анализ уровня учебной 

мотивации/  

Анкета «Учебная мотивация»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Самоанализ оформляется в 

виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно 

с советником директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями.) в конце учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим 

советом, методическим объединением классных руководителей или другим 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

3. Организационный раздел 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

3.1.Федеральный учебный план федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1). 

3.1.1. Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7) в целом соответствует обязательным требованиям 

ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную 

деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

3.1.2. Федеральный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

3.1.3. Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. 

3.1.4. Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как 

на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 
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индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже 

указанных задач: 

 усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых 

может вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности (за счёт часов части учебного плана, 

определяемой участниками образовательных отношений); 

 проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы» за 

счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

 организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого 

внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или 

индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

 реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 

профиля в обучении. 

3.1.5. Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1.5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

3.1.5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в развитии или другие интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

3.1.6. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает три варианта федерального 

недельного учебного плана. : 
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1-й вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке; 

2-й вариант - для общеобразовательных организаций (в республиках Российской 

Федерации), в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из государственных языков республик Российской Федерации и (или) один из 

языков народов Российской Федерации; 

3-й вариант - преимущественно для отдельных общеобразовательных организаций и 

классов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

3.1.6.1. МБОУ «Гимназия «Планета Детства»  реализует 1 вариант: 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

ЗПР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант). 

Предметные области Учебные предмета     /     

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5             10 

Алгебра         3 3 3 9 

Геометрия         2 2 2 6 

Вероятность и статистика         1 1 1 3 

Информатика         1 1 1 3 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание     1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы 

Физика         2 2 3 7 

Химия             2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 1                 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1     4 

Изобразительное искусство 1 1 1         3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

            1 1 2 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) 

10 10 10 10 10 50 
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Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 

1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3.1.6.2. В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

3.1.6.3. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а 

также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

3.1.6.4. В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое 

развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, образовательная 

организация по согласованию с родителями (их законными представителями) 

обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая культура» и 

«Адаптивная физическая культура». 

3.1.6.5. В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет 

«Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствовать 

профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7-9 классах. 

3.1.7. При реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

3.2 Федеральный календарный учебный график. 

3.2.1 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности64. 

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

3.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

3.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
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рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

3.2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

3.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 

(для 5 - 9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 

учебных недель (для 5 - 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

3.2.7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

3.2.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

3.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не 

более 7 уроков. 

3.2.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

3.2.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
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получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.3.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

3.3.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

3.3.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, ученические 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 
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6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

3.3.4. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

3.3.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 

350 часов. 

3.3.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на 

дополнительные коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программой 

коррекционной работы. 

3.3.7. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

(2) количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

3.3.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

3.3.8.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 
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3.3.8.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

3.3.9. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 

3.3.10. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в 

образовательной организации могут реализовываться различные модели плана 

внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

3.3.11. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

3.3.12. Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

подчиняется следующим требованиям: 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и другие), походов, деловых игр и 

другое; 

учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, 

которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность); 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

3.3.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся, их возраста и уровня психосоциального развития 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 
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3.3.14. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

3.4.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

3.4.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3.4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
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Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
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Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

3.5. Система условий реализации ООП ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – система условий) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ФООП ООО и обеспечивает обучающимся достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства».  

Система условий МБОУ «Гимназия Планета Детства».» ориентирована на создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

– обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  

– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся;  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и 

ОООтветствующей специфике образовательной деятельности при получении 

основного общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Гимназия Планета Детства».» обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность:  

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в ОООтветствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми;  

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 
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организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 

полезной деятельности, через систему коллективных творческих дел;  

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности;  

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества;  

– самостоятельного проектирования  обучающимися образовательной 

деятельности;  

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

предмета по выбору обучающегося;  

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 

школьного уклада;  

– использования сетевого взаимодействия;  

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района и 

города, разработки и реализации социальных проектов и программ;  

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной;  

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни;  

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в ОООтветствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития Алтайского края;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

– эффективного управления образовательной организацией,  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Система условий МБОУ «Гимназия Планета Детства».» содержит: – описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических; – обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в ОООтветствии с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий;  

– контроль состояния системы условий.  
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3.5.1. Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Гимназия Планета Детства».» ОООтветствуют требованиям 

ФГОС основного общего образования, ФООП ООО, а именно:  

– организация укомплектована руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

ОООтветствует квалификационным характеристикам по ОООтветствующей должности, а 

для педагогических работников и квалификационной категории;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

ОООтветствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Гимназия Планета Детства».»подтверждаются 

следующими документами (таблица 1).  

 

Таблица 1  

ОООтветствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС  

основного общего 

образования 

Показатель ОООтветствия Документы, 

подтверждающие 

ОООтветствие 

показателя 

требованиям 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Организация укомплектована:  

 педагогическими 

работниками;  

 руководящими работниками;  

 вспомогательным 

персоналом  

 штатное 

расписание;  

 трудовые 

договоры;  

 сведения об 

укомплектованности 

штатов 

Уровень 

квалификациипедагогических 

и иных работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

организации ОООтветствует 

требованиям  

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих1 (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»)  

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз 

и уровень 

квалификации 

педагогических 

работников  

                                                             
1ПриказМинздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E
consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E
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 Аттестация педагогических 

работников в целях 

подтверждения ОООтветствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет.  

Аттестацию проводит 

аттестационная комиссия МБОУ 

«Гимназия «Гимназия «Планета 

Детства».  

 Аттестация в целях 

установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию 

педагогических работников.   

Аттестация педагогических 

работников организаций проводится 

аттестационной комиссией, 

формируемой Министерством 

образования и науки Алтайского 

края, проводится по желанию 

педагогических работников.   

Аттестационные 

листы График 

аттестации 

педагогических 

работников  

Приказы по 

аттестации 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, реализующей 

образовательную программу 

 основного общего 

образования 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю 

педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

В МБОУ для обеспечения 

непрерывного профессионального 

развития реализуются:  

 разнообразные формы 

организации методической 

деятельности педагогических 

работников  

(семинары, круглые столы, 

открытые уроки, заседания   

объединений, взаимопосещение 

учебных занятий, работа над темой 

самообразования и т.п.); 

 Прохождение дистанционных 

и онлайн курсов 

 участие в онлайн-семинарах 

и онлайн-вебинарах. 

График 

прохождения курсов 

повышения  

квалификации 

педагогическими 

работниками  

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

Договор о 

курсовой подготовке 

между КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. Топорова» 

и МБОУ «Гимназия 

«Планета Детства». 

Дорожная карта 

МБОУ . 

 

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, использования 
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инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в МБОУ «Гимназия Планета Детства».» организуется методическая работа, 

обеспечивающая совершенствование основных профессиональных компетенций 

педагогов:  

 – обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности гуманистической 

позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

– осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования 

компетентности в ОООтветствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

Интернет-ресурсы;  

– способность выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей);  

– умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

– осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в 

ОООтветствии с требованиями ФГОС ООО, включая текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и предметных планируемых 

результатов, оценку функциональной грамотности, диагностику личностных результатов; 

– использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей обучающихся);  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления;  
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 мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС ООО;  

 дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гимназии);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года2;   

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в образовательной 

организации 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой 

уровень 

на уровне класса на уровне 

школы 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся  

 Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися,  

педагогами  и 

родителями.  

 Проведение 

диагностическихмеро

приятий (Диагностика 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

 Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

 и 

профилактическ

их занятий с 

обучающимися.  

 Проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

 Проведение 

тренинговых занятий. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

(Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

состояний. 

Диагностика 

адаптации.  

 Проведение  

общешкольны

х  

лекториев для  

родителей  

обучающихся;  

(«Адаптация 

при переходе в 

старшее звено». 

 «Готовимся  

к экзаменам» 

и др.)  

 Информационно

-

                                                             
2
Диагностика проводится в соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» статья: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся» 
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состояний и свойств 

личности. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения).   

 Проведение 

индивидуальной 

развивающей работы 

с обучающимися; 

 

проблеме 

профессиональн

ой деформации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

Диагностика 

межличностных 

отношений).   

просветительска

я  

работа через 

школьное радио и 

сайт школы: 

рекомендации 

родителям  и 

обучающимся и т.п  

 Выпуск 

информационны

х печатных 

материалов для 

учащихся, 

родителей и 

педагогов. 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися.  

 Консультативная 

деятельность.  

 Диагностическая 

деятельность.  

 Проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной  на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся  к 

своему здоровью.  

 Организация 

тематических занятий, 

бесед и диспутов  по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни («Мой выбор», 

«Безопасность на 

дороге», «Я выбираю 

жизнь» и т.д.). 

 Сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий, акций 

по 

здоровьесбереж

ению.  

 Участие в 

районных 

спортивных 

мероприятиях.   

 Информационно

-

просветительска

я работа через 

школьное радио 

и сайт школы.   

 Участие в 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

для всех 

участников 

образовательног

о процесса. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня общих 

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

педагогами, 

направленных на 

 -Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  
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умственных 

способностей; 

скорости 

усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности; 

психофизических 

особенностей 

обучающихся.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями.  

освоение способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся.  

 

обучающихся.   

 
 Проведение 

групповых 

консультаций для 

родителей 

обучающихся.   

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей с особыми образовательными потребностями 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями.  

 Разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 Индивидуальная 

развивающая   

работа с 

обучающимися. 

 Организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

 Организация  

учебной  

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

 Организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  

 Информационно-

просветительская 

работа с 

педагогами и и 

родителями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Выявление детей с 

признаками 

одаренности.  

 Создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося.  

 Проведение 

тренингов по 

самоорганизации и 

саморегулированию 

с одаренными 

детьми.  

 Организация 

групповой 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.  

 Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 
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 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися.  

 Консультативная 

деятельность.  

 Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад.  

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения.  

 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

интересов и 

способностей 

личности к той 

или иной 

профессии. 

 Проведение встреч 

с представителями 

разных профессий.  

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.   

 Проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

разных профессий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

обучающимся по 

профессиональной 

ориентации.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями.  

 Индивидуальная 

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении. 

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий.  

 Проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков.  

 

 Диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса.  

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий.  

 Проведение 

развивающих 

занятий с элемен-

тами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков.  

 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

и родителям.  

 Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов.  

 Информационно-

просветительская 

работа через 

школьное радио и 

сайт школы.  

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров.  

 Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров.  

 Информационно-

просветительская 

работа через 

Госпаблики и сайт 

гимназии.  
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ученического 

самоуправления.  

 Выявление 

обучающихся для 

работы в детских 

объединениях.  

 

  Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностик. 

  Тренинги по 

целеполаганию и 

лидерству.   

 

Мониторинг способностей и результативности  педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС ООО 

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами.  

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии. 

 Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам.  

 Информационно 

просветительская 

работа с 

педагогами. 

 

3.5.3. Описание финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Гимназия Планета Детства»:  

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; – обеспечивают возможность 

исполнения требований ФГОС ООО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в ОООтветствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для МБОУ «Гимназия «Планета Детства» отражается в муниципальном 

задании по оказанию муниципальных образовательных услуг и определяется на 

основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в образовательной 

организации осуществляется в ОООтветствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия Планета 

Детства», механизм их формирования  

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:  
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– оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районного 

коэффициента к заработной плате;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности, за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Нормативные затраты на оказание муниципальнойуслуги в сфере образования 

определены по виду образовательной программы – основная образовательная программа 

основного общего образования с учетом:  

– форм обучения;   

– образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся;  

– показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги;  

– порядка оказания муниципальной услуги;  

– полноты реализации муниципальной услуги;  

– уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ «Гимназия Планета Детства.», подаёт 

учредителю объёмные показатели. 

Локальные нормативные акты МБОУ «Гимназия «Планета Детства», 

регламентирующие создание финансовых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) Положение об оплате труда работников МБОУ «Гимназия «Планета Детства »;  

2) План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия «Планета 

Детства». 

В ОООтветствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «Гимназия Планета Детства». 

предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования.  

3.5.4. Описание материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО и ФООП 

ООО к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы;  

2) соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию);  

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  
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– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи);  

– строительных норм и правил;  

– требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных ОООружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях;  

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

МБОУ «Гимназия Планета Детства», реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, имеет необходимые материально-технические 

условия для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 

деятельности (таблица 3).  

 

Таблица 3  

 

Материально-технические условия МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

 

№

  

Требование к материально-

техническим условиям реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Краткое описание наличия условий в 

МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

1 Учебные кабинеты с рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются в количестве 27. Все учебные 

кабинеты оборудованы рабочими местами для 

педагогических работников. В гимназии имеется 

два мобильных класса для организации 

групповой работы обучающихся, проведения 

занятий по иностранным языкам для отработки 

Говорения с записью ответов на компьютеры.  
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2

.  

Помещения  для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору и 

курсами внеурочной деятельности  

Для указанных целей используются четыре 

типа помещений:  

– учебные кабинеты, свободные от 

основного расписания, в частности, это кабинеты 

информатики, физики, химии, биологии, 

мастерские технологии, актовый зал, спортивный 

зал и т.п.;  

– читальный зал  медиацентра;  

– специализированные кабинеты:  зал 

физкультурно-оздоровительных и игровых видов 

деятельности, актовый-зал, Центр творчества и 

досуга обучающихся;  

3

.  

Мастерские в ОООтветствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

ОООтветствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего 

возраста  

Имеются две мастерские, обеспечивающие 

условия труда в ОООтветствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста, для проведения 

учебных занятий по технологии.  

4

.  

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Имеется читальный чал, стеллажи со 

свободным выбором литературы, 

книгохранилище, автоматизированные рабочие 

места для библиотекаря (1 место) и для 

обучающихся (6 мест).  

5

.  

Актовые, спортивные и 

хореографические залы, спортивные 

ОООружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки  

Имеются следующие помещения:  

– актовый зал;  

– спортивный зал;  

– спортивная площадка (во дворе школы).  

Все помещения для занятия спортом и 

активными играми оснащены игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Актовый зал оснащен системами аудио и 

видеовоспроизведения, а также системой 

управления этими процессами. Зал и сцена 

оборудованы осветительными приборами. 

 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях  

Имеются помещение для питания 

обучающихся на 120 мест, помещения для 

приготовления и хранения пищи. Все помещения 

и оборудования в них отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся.  
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 Помещения медицинского 

назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность  

Имеются медицинский и процедурный 

кабинеты. Все помещения отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность.  

 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Имеются административные помещения 

(кабинеты директора, заместителей директоров, 

учительской, психологической службы) . 

 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены  

Имеются гардеробы для обучающихся 

расположены в трех местах: для 1-4х классов и 

для учащихся 5 – 9 и 10-11 классов.  

Санузлы расположены на всех этажах 

школы, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Раздевалки спортивного зала . 

 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

Территория гимназии имеет необходимое 

ограждение. 

Зоны территории:  

– культурно-историческая зона, на которой 

расположены памятные доски с именами 

выпускников-участников СВО; 

– спортивная зона (во дворе) для 

проведения занятий по физической культуре;  

– игровая зона для прогулок, оснащена 

оборудованием для активного отдыха;  

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона. 

 Полные  комплекты 

технического оснащения и 

оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности в 

ОООтветствии с учебными планами 

и планами внеурочной деятельности  

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для изучения учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в 

ОООтветствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности.  

 Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь  

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для организации обучения в ОООтветствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности, для управления образовательным 

процессом.  

 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназия Планета Детства» обеспечивает возможность:  

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

– – включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;  
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– художественного творчества с использованием современных технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

– создания информационных объектов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования;  

– физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления 

и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением;  

– выпуска гимназических печатных изданий, работы сайта гимназии и Госпабликов;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются расходными 

материалами за счет внебюджетных средств.  

В ОООтветствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия «Планета Детства » размещена информация о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся).  

 

3.5.5. Описание информационно-методических условий 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «Гимназия Планета Детства». 

обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда  МБОУ «Гимназия Планета Детства» включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов (таблица 4).  

Таблица 4  

Информационно-образовательная среда 

№

  

Требование к 

информационно-

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов в МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства» 

1.  Цифровые  образовательные 

ресурсы 

В образовательной деятельности используются как 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы, так и цифровые разработки 

педагогов.   

2.  Компьютеры, иное 

информационное 

оборудование 

Образовательная деятельность обеспечена в полном 

объеме необходимым и достаточным количеством 

автоматизированных рабочих мест, включающих 

компьютер, проекционную технику, МФУ или принтер. 3 

учебных кабинета оснащены интерактивными досками, 

обеспечивающими обратную связь.  

3.  Коммуникационные каналы Гимназия подключена к сети интернет.  Скорость 

подключения обеспечена до 100 Мбит/с. Доступ к 

Интернет-ресурсам обеспечивается по стандарту ЕСПД.  

4.  Базы данных Основная база данных Гимназии – это сведения об 

обучающихся и их образовательной деятельности, 

которые аккумулируются в электронном журнале. В 

качестве информационной системы используется АИС 

«Сетевой город. Образование» 

5.  Программные продукты На всем оборудовании установлено лицензионное 

программное обеспечение:  

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; редактор интернет-сайтов.  

6.  Сайт общеобразовательной 

организации 

Официальный сайт Гимназии имеет адрес  

https://planeta.gosuslugi.ru/ Информация на сайте 

соответствует требованиям, определенным в ст. 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

7.  Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной 

информационно-

образовательной среде 

Все педагоги владеют компьютером на уровне 

уверенного пользователя.  

 

 Информационно-образовательная  среда  МБОУ «Гимназия Планета Детств» 

обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
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– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников МБОУ «Гимназия Планета Детства» в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на русском языке.   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определен исходя из расчета:  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Документы МБОУ «Гимназия Планета Детства», содержащие описание учебно-

методических условий: 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности.  
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2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям 

Федерального перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания).  

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов.  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

ОООтветствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (Приложение № ) 

 

В имеющиеся кадровые условия необходимо внести следующие изменения:  

– подготовить учителя ОБЖ для прохождения аттестации на первую категорию в 

2024 году;  

– расширить контингент педагогов, ведущих курсы внеурочной деятельности.  

2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

В МБОУ «Гимназия Планета Детства». создана психологическая служба, 

обеспечивающая психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. На период начала реализации ФГОС ООО необходимо проводить 

развернутую работу по информированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов об организации собственно образовательной деятельности.  

Новый цикл обучения непривычен для обучающихся , требуется дополнительная 

разъяснительная работа, а также психологическое сопровождение для предотвращения 

перегрузок. Возможно, будет целесообразно в расписании учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть дни вариативного обучения, когда у 

обучающихся будет индивидуальное расписание с возможными часами для 

самоподготовки.  

3. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МБОУ «Гимназия Планета Детства»ведет открытую финансовую политику, 

расходование бюджетных средств производится в полном соответствии с требованиями 

законодательства.  

4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы указаны в таблице 6.  

Таблица 6  

Необходимые изменения в материально-технических условиях 

 

№

  

Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС основного 

общего образования 

Необходимые изменения в 

МБОУ «Гимназия Планета 

Детства» 

1.  Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Модернизация 

автоматизированного рабочего места 

учителя в кабинетах технологии, 

иностранного языка 33, русского 

языка и литературы (27 каб.), 

математики (19). 
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2.  Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности 

Приобретение расходных 

материалов, обеспечивающие 

изучение учебных предметов физики, 

химии. 

3.  Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Замена стульев в кабинетах 

27,37,39,40 

 В материально-техническом оснащении образовательной деятельности в гимназии 

необходимо модернизировать рабочие места учителя в 9 кабинетах , провести замену парт 

и стульев в кабинетах 27,37,39,40.  

В связи с большой стоимостью учебников для предметов профильного уровня и 

необходимостью обеспечения 100% обеспечения обучающихся учебной литературой 

необходимо нормативно закрепить возможность использования учебной литературой в 

электронном виде.  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства» 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО МБОУ Гимназия «Планета Детства» является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности (таблица 7).  

 

Таблица 7  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках предметных ШМО семинаров по изучению 

современных образовательных технологий  

Совершенствование 

методической работы в 

МБОУ  

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей.  

Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация.  

Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов  

Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в гимназии.  

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  
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Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке.  

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между обучающимися в ходе 

образовательного процесса и в период проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности.  

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.   

Создание условий для свободного выбора и 

самореализации обучающихся в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, технологий.  

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

 

2. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности (таблица 8).  

 

Таблица 8  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Обновление 

содержания образования 

в ОООтветствии с 

ФООП  

Разработка содержания программ по учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности.   
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Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО.  

Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.   

Совершенствовани

е способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике старшей школы.  

Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам.  

 

3. Создание в рамках гимназии открытого информационного образовательного 

пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений (таблица 9).  

Таблица 9  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствовани

е умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся   

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся.  

Использование ресурсов дистанционного обучения.  

Создание банка 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

Совершенствование материально-технической базы 

гимназии, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

Развитие банка методических материалов. Эффективное 

использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. Повышение эффективности 

информирования родителей о посещаемости и успехах 

обучающихся посредством активной работы учителей в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование».  

 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе (таблица 10).  

 

Таблица 10  

Задачи  Условия решения поставленных задач  
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Мониторинг 

психофизического развития 

обучающихся  

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды 

в гимназии  

Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни обучающихся (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  

Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей, педагогов.  

Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. Создание благоприятной 

психологической среды в гимназии.  

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

Создание условий для развития обучающихся, 

имеющих способности в отдельных предметах или 

направлениях обучения.  

 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе условий МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства»:  

– разработана нормативно-правовая база гимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФАООП ООО;  

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС ООО, ФООП ООО;  

– определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся;  

– –  осуществлено повышение квалификации учителей.  

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

отражает мероприятия по достижениюцелевых ориентиров в системе условий (таблица 

11).  

 

Таблица 11  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направлен

ие мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. 

Нормативно-

правовые 

условия  

1. Наличие локального акта о введении и 

реализации в гимназии ФГОС ООО, ФАООП ООО   

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС ООО, введения ФАООП ООО  
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3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.), ФАООП ООО  

 

4. Разработка на основе ФАООП ООО основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

 

5. Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

ОООтветствие с требованиями ФГОС ООО, ФАООП 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога  

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в ОООтветствии с ФГОС ООО, ФАООП 

ООО и входящих в федеральный перечень учебников 

 

 8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса   

 

 9. Доработка:  

– основных образовательных программ  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов;  

– годового календарного учебного графика;   

–  положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– положения об организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

– положения об организации индивидуального 

проекта обучающихся;  

– иные локальные акты. 

 

II. 

Финансовые 

условия  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов  

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  
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III. 

Психолого-

педагогические 

условия  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации  ФГОС ООО, ФАООП ООО  

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности  

 

IV. 

Кадровые 

условия  

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО, ФАООП ООО  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФАООП ООО 

 

3. Составление плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения АФГОС ООО, 

ФАООП ООО  

 

V. 

Информационно-

методические 

условия  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФАООП ООО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении АФООП ООО и порядке 

перехода на них  

 

3. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации  

По мере 

необходимости  

VI. 

Материально-

технические 

условия  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО, ФАООП ООО 

 

2. Обеспечение ОООтветствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО, ФАООП ООО  

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН  

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации  

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО, 

ФАООП ООО  

Постоянно 
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6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

Постоянно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

осуществляется в ОООтветствии с сетевым графиком (дорожной картой). При 

достижении условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, обозначенных в сетевом графике (дорожной карте), общеобразовательная 

организация вносит изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования в части системы условий. Организация контроля за состоянием 

системы условий в МБОУ «Гимназия «Планета Детства»  представлена в таблице 12.  

Таблица 12  

Осуществление контроля за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 

(мероприятия сетевого 

графика (дорожной 

карты))  

Субъекты 

оценивания 

Инструментарий 

(методы сбора 

информации)  

Периодичность  

1. Кадровые условия реализации ООП основного общего образования  

1. соответствие кадрового 

обеспечения условиям 

реализации АООП ООО  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ кадрового 

обеспечения  

Ежегодно 

2. соответствие 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации условиям 

реализации ООП ООО  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников.  

Анализ результатов 

методической 

работы гимназии 

Ежегодно 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП основного общего 

образования 
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1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Участники 

образовательных 

отношений  

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты  

Ежегодно 

2. Учет в учебном плане в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей)   

Участники 

образовательных 

отношений  

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты. 

Анализ степени 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

организацией 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

 

 

3. Финансовые условия реализации ООП основного общего образования 

1. соответствие объема 

расходов, необходимых 

для реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ 

тарификации, анализ 

выполнения 

муниципального 

задания  

Ежегодно  

2. соответствие локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ содержания 

локальных актов  

Ежегодно  

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ тарификации  По мере 

необходимости  

4. Материально-технические условия реализации ООП основного общего 

образования 

1. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС ООО  

Участники 

образовательных 

отношений  

Опрос, анкета о 

степени 

удовлетворенности 

условиями  

Ежегодно  

Администрация 

гимназии  

Самооценка по 

методике Ясвина  

Ежегодно  
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Внешние эксперты  Оценка степени 

готовности 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году  

Ежегодно, август   

5. Информационно-методические условия реализации ООП основного общего 

образования 

 

1. соответствие 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов требованиям 

стандарта  

Администрация 

гимназии 

Самооценка   По мере 

необходимости  

Внешние эксперты  Оценка степени 

ОООтветствия  

По графику, 

установленному 

учредителем  

2. Обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями обучающихся  

Администрация 

школы 

Самооценка по 

форме ФСН ОО-2 и 

ИС МСБ 

(Мониторинг 

состояния 

библиотек)  

Ежегодно  

 


	АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	2.1.1.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
	2.1.2.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»
	2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»
	2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание».
	2.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География».
	2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
	2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика».
	2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика».
	2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Биология».
	2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика».
	2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия».
	2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «ОДНКНР».
	2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык».
	2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Технология».
	2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».
	1.Целевой раздел
	ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
	2 Содержательный раздел
	ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития
	2.2.1.Целевой раздел
	2.2.2. Содержательный раздел
	2.2.3. Организационный раздел
	2.3.10.Цели, задачи и принципы построения ПКР
	2.3.4.Механизмы реализации программы
	2.3.5.Требования к условиям реализации программы
	2.3.6.Планируемые результаты коррекционной работы
	3. Организационный раздел
	ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (1)


