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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Челябинская 

православная гимназия» (далее – ООП) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП составлена с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями федерального уровня1, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (www.fgosreestr.ru), а 

также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования основная 

образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Челябинская православная 

гимназия» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(30%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, определенную в 

программе воспитания и социализации с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов2. 

                                                 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.) 
2 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

в том числе направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): 

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

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организация взаимодействия образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской и идентичности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного 

для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест 

труда и отдыха людей родного края). 

Компонент общеобразовательной организации 

 - предоставление обучающимся образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (государственными 

образовательными стандартами), а также требованиями, предъявляемыми к 

содержанию конфессионального (православного) религиозного образования, в 

том числе Стандартом православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации; 

 - духовно-нравственное (религиозное) воспитание обучающихся на основе 

учения и традиций Русской Православной Церкви; 

 - осуществление обучения и воспитания обучающихся в интересах общества, 

семьи, личности, государства, Русской Православной Церкви, обеспечение 

охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

положительного  развития обучающихся. 

В целях обеспечения достижения указанных целей  в структуру административного 

управления гимназии, кроме директора и заместителя (заместителей) директора, включена 

должность духовника гимназии, который является лицом, организующим направления, 
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содержание, формы и методы духовно-нравственного образования и воспитания 

обучающихся. 

 

Социальный заказ законных представителей обучающихся гимназии. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования сформировано с учётом потребностей обучающихся (законных 

представителей несовершеннолетних)  и их родителей. 

 Социальный статус семей обучающихся в ЧОУ «Челябинская православная 

гимназия», определивший образовательные потребности обучающихся и их 

родителей: 

 6%  -  семьи церковнослужителей,  

 44% - семьи служащих, 

 32% - семьи предпринимателей, 

 16% - семьи рабочих,  

 2% - другие семьи. 

 Более 60% родителей имеют высшее образование; 

 около 40% родителей имеют венчанный брак,  

 практически все семьи посещают храмы. 

Отсюда особенность цели образовательно воспитательной деятельности , 

осуществляемой гимназией:  

 создать условия для формирования духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на принципах православного мировоззрения, организовать жизнь 

гимназистов на основе Годового календарного круга Православного вероучения; 

 формировать у обучающихся целостного православного мировоззрения, 

национального самосознания и гражданской ответственности;  

 создать интеграцию православного содержания в учебную и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 расширить изучение вероучительных дисциплин; 

Гимназический компонент представлен следующим курсом: 

«Основы православной веры» 5-9 класс 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Челябинска 

православная гимназия» реализует основные направления государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих 

принципов: 

 реализация системно-деятельностного подхода, как методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 учет психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

 Методологической основой ФГОС общего образования является системно-

деятельностный подход, который на уровне основного общего образования 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 создание условий для организации активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 
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 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 

 

 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

личности обучающегося, обладающей способностью и готовностью к 

саморазвитию и непрерывному образованию, сформированными на основе 

освоения универсальных учебных действий; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности осуществлять только принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели, к овладению на уровне основного общего 

образования самостоятельной учебной деятельностью, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося, направленной на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, то есть моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

При разработке основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» учитывались следующие подходы: 

 структура и содержание должны в полной мере соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 в текстах отдельных структурных компонентов основной образовательной программы 

отражены их взаимосвязи с другими структурными компонентами, определены роль и место 

каждого структурного компонента в целостной основной образовательной программе; 
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Главными методологическими принципами основной образовательной программы для ЧОУ 

«Челябинская православная гимназия» являются научно-педагогические принципы 

нравственно-развивающего обучения и принцип единства Церкви, семьи и школы в деле 

воспитания обучающихся.  

Реализация данных принципов осуществляется через:   

 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви,  

 создания церковной среды, в которой происходит освящение личности и ее 

преображение в духе истины и любви;  

 понимания воспитательного значения содержания образования, 

 формирования цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной 

веры и православной культуры;  

 раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями 

знаний;   

 учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины;  

 построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач;   

 обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

 учета возможности социализации обучающихся за пределами Церкви 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области, обеспечивающие формирование у подростков основ российской 

гражданской идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности, системно представляются во всех разделах 

основной образовательной программы; 

. 

 

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

1.2. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательно-воспитательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки),  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
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коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленные в данном разделе определяют содержание структурного 

компонента «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего» и состав инструментария для оценочных 

процедур, а также учитываются при разработке всех структурных компонентов 

содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также 

по блокам сформированности личностных образовательных результатов основного общего 

образования, которые отражают особенности развития личности подростка в следующих 

социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты отражают требования к их сформированности на уровень 

основного общего образования, а также представлены в структурированной форме и 

отражают наиболее значимые операциональные действия, входящие в состав конкретных 

УУД. Структурированное представление метапредметных результатов по классам 

примерное, цель его – показать динамику развития каждого универсального учебного 

действия. 
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 Для каждого универсального учебного действия приведены типовые задачи их 

применения, систематическое использование которых в образовательной деятельности 

обеспечивает обучающимся достижение метапредметных результатов, а также оценочные 

процедуры, которые позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

Предметные результаты структурированы по классам с учетом специфики учебных 

предметов. 

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включен круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которым принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне воспроизведения ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением   

2.1. Личностные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору на-правления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательной организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
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подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

иже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

Формирование основ гражданской идентичности личности: 

   чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

   осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

   ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

   формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе: 

   развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

   формирования мотивов достижения и социального признания; 

   мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

   формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

   ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

   знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

   выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

   формирование моральной самооценки; 

   развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

   развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

   формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 
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   формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культур 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Данные результаты 

конкретизированы для обучающихся пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого классов 

(таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



14 
 

Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы) 

 

№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное

, жизненное) 

1.1. Фрагментарное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятельность

ю пятиклассника 

Знаниевый 

компонент:  

– фрагментарные  

знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, 

её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом 

историзма в их 

1.1. Частичное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

школьных ситуациях 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленнос

ти 

Мотивационный 

компонент: 

1.1. 

Несистематическое 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

социальных 

ситуациях 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания о технологиях 

анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

1.1. В целом успешное, 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

социальных 

ситуациях 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о технологиях 

анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

1.1. 

Сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему 

многонационального 

народа России 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные 

систематические 

знания о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленно

сти 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным 

событиям и 

процессам; 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление 

уважения к 

представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарное  

применение  

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

– частично 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным 

событиям и 

процессам 

– частично 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

школьных ситуациях 

взаимообусловленнос

ти 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но не систематически 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным 

событиям и 

процессам 

– в целом успешная, 

но не систематически 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но  не 

систематическое  

применение  

способностей 

проявлять 

гражданскую 

взаимообусловленнос

ти 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным 

событиям и 

процессам; 

– в целом 

сформированная 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы,  

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

социальных 

взаимосвязи и 

взаимообусловленност

и  

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная  

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 

– сформированная 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 

– успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

в различных 

социальных ситуациях 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 

позицию в различных 

социальных 

ситуациях 

ситуациях 

1.2. Фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

Знаниевый 

компонент:  
– фрагментарные 

знания истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

1.2. Частичная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные знания 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– частично 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

1.2. В целом 

успешная, но не 

систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Мотивационный 

компонент: 

1.2. В целом 

успешная, но 

содержащая 

отдельные пробелы, 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания  

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

1.2. Осознанность 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные 

систематические 

знания истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего 

края, основы 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– частичная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

– в целом 

сформированная, но 

не систематически 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но не систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но содержащая 

отдельные пробелы, 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

наследия народов 

России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– успешная и 

систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

1.3. Следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского 

1.3. Частичное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

1.3. В целом успешное, 

но не всегда 

систематическое 

следование 

ценностным 

1.3. В целом 

осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 

1.3. 

Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

общества, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

Знаниевый 

компонент:  

– фрагментарные 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского 

общества  

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

к приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского 

общества 

Деятельностный 

компонент: 

– следование 

ценностным 

российского 

общества  

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к 

приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

установкам 

многонационального 

российского 

общества  

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная, но 

не систематически 

проявляющаяся, 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

многонационального 

российского 

общества  

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом осознанное 

следование 

ценностным 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные 

системные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– интериоризация 

(переход во 

внутренний план) 

гуманистических, 

демократических и 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

установкам 

многонационального 

российского 

общества, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

(гражданственность 

и патриотизм, 

уважение 

социального 

многообразия, 

мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, 

долг, совесть, 

моральная 

ответственность, 

право) 

социального 

многообразия, 

мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, 

долг, совесть, 

моральная 

ответственность, 

право) 

– в целом успешное, 

но не всегда 

систематическое 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, 

мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, 

долг, совесть, 

моральная 

ответственность, 

право) 

установкам 

многонационального 

российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, 

мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, 

долг, совесть, 

моральная 

ответственность, 

право) 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества, 

осознанное следование 

ценностным 

установкам 

1.4. Совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

Знаниевый 

компонент:  

– элементарные 

знания об 

обязанностях 

гражданина 

1.4. Наличие 

частичного осознания 

смысла совершаемых 

поступков 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные знания о 

Конституционных 

основах 

государственного 

строя Российской 

Федерации 

1.4. В целом наличие 

ответственности, но 

не всегда 

системности в 

совершении 

осознанных 

поступков 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

1.4. В целом наличие 

сформированного 

чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных 

поступков перед 

Родиной 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

сформированных, но 

1.4. 

Сформированность 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной 

Знаниевый 

компонент:  

– знание Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

конституционных 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Российской 

Федерации 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

на совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

Деятельностный 

компонент: 

– совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

Мотивационный 

компонент: 

– частично 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 

осознание смысла 

совершаемых 

поступков 

государственного 

строя РФ, правах и 

свободах гражданина, 

его обязанностях 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная, но 

не всегда активно 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие 

ответственности, но 

не всегда системности 

в совершении 

осознанных 

поступков 

содержащих 

отдельные пробелы, 

знаний 

Конституционных 

основ РФ 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие 

сформированного 

чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных 

поступков перед 

Родиной 

обязанностей 

гражданина РФ 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

1.5. Ориентация на 

расширение знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом 

потребностей 

региона 

1.5. Демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе 

ознакомления с миром 

профессий, в том 

числе, профессий 

региона 

1.5. Наличие общих 

знаний технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

1.5. Наличие интереса 

к осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

1.5. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знаниевый 

компонент:  

– знание мира 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом 

потребностей 

региона 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

расширению знаний 

о мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом 

потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе личностно 

значимой 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание мира 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей 

региона 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

ознакомлению с 

миром профессий с 

учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе 

ознакомления с 

миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Мотивационный 

компонент: 

– не всегда 

проявляющийся 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Знаниевый 

компонент:  

– в целом  

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Мотивационный 

компонент: 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированные 

системные знания 

технологий выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

интерес к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но не всегда 

системное проявление 

уважительного 

отношения к труду в 

учебной деятельности 

– в целом наличие 

интереса к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом проявление 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе социально 

значимой 

деятельности 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие устойчивого 

интереса к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

сформированного 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе социально 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

значимой 

деятельности  

1.6. 

Сформированность 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир с 

учетом 

многообразия 

народов, культур и 

религий. 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие базовых 

исторических 

знаний, а также 

представлений о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

потребности в 

приобретении 

исторических 

знаний о 

1.6. 

Сформированность 

системы взглядов, 

оценок и образных 

представлений о мире 

и месте в нём 

человека, общее 

отношение  к 

окружающей 

действительности и 

самому себе 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

представлений о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, научной 

и культурной сферах  

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

практическое 

применение знаний о 

социальной 

действительности в 

ближайшем 

1.6. 

Сформированность 

системы взглядов, 

оценок и образных 

представлений о мире 

и своем в нём месте, 

положительное 

отношение  к 

окружающей 

действительности и 

самому себе 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

представлений о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества  в 

социальной, 

экономической, 

научной и культурной 

сферах  

Мотивационный 

компонент: 

– стремление изучать 

социальные роли, 

выявлять свое место и 

позицию в социуме 

1.6. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание жизненных 

позиций людей, их 

убеждений, идеалов, 

принципы познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированность 

представлений о 

закономерностях 

функционирования 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и культурной 

сферах  

Мотивационный 

компонент: 

– желание соизмерять 

собственные идеалы и 

1.6. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития во всех 

сферах жизни 

общества 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

осмыслении 

социального, 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

социальных 

явлениях 

ориентация на их 

практическое 

применение в 

ближайшем 

окружении 

Деятельностный 

компонент: 

– освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление 

окружении 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

различных событиях 

и явлениях  

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

способностей делать 

необходимые выводы 

и давать 

обоснованные оценки 

социальным 

событиям и 

процессам 

принципы с 

общественными 

ценностями 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего, 

способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

культурного, 

духовного аспектов 

жизни общества 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

2 Смыслообразован

ие 

2.1. 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося 

основной школы 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

общественной 

значимости процесса 

обучения; 

2.1. 

Сформированность 

положительного 

отношения к учению, 

стремление к 

улучшению 

образовательных 

результатов 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

2.1. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

самопознанию 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей жизненной 

2.1. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

саморазвитию 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей 

2.1. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

– знание 

последствий 

безграмотности 

личности 

Мотивационный 

компонент: 

– желание проявить 

себя в роли 

школьника, друга 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие со 

сверстниками на 

уроках, переменах 

– адекватная реакция 

на оценку учителя 

процесса обучения в 

своей личностной 

перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

самопознании в 

разных формах 

деятельности (учеба, 

общение, творчество) 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

позитивной 

активности, 

направленной на 

получение одобрения  

своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению 

своих личностных 

ресурсов, важных для 

овладения знаниями 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление к 

рефлексии на свой 

внутренний, 

интимный мир, поиск 

своих возможностей 

профессиональной 

перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

саморазвитию в 

привлекательной для 

себя деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– анализ своих 

личностных 

поступков в 

школьном социуме, 

попытка 

реализоваться в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

процесса 

качественного 

обучения в реализации 

своих жизненных 

планов 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

самообразованию в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– дополнительные 

занятия определенным 

учебным предметом; 

– целенаправленное 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, акциях 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности с 

детьми или 

взрослыми 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

2.2 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми в 

различной 

деятельности 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

эффективных правил 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

общении со 

значимыми для себя 

людьми 

Деятельностный 

компонент: 

– дружественное в 

целом общение с 

одноклассниками, 

родственниками и 

учителями 

Знаниевый 

компонент:  

– знание приемов 

убеждения в общении 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть 

полезным для своих 

близких, готовность 

поделиться с ними 

своими 

переживаниями 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

договариваться со 

сверстниками  и 

конструктивно 

отстаивать свою 

позицию со 

взрослыми 

Знаниевый 

компонент:  

– знание механизмов 

манипулирования и 

способов их 

противостоянию 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

общению со 

сверстниками, 

установлению 

доверительных 

отношений 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вербально 

формулировать свои 

потребности и 

желания, не 

вступающие в 

противоречие с 

общественными 

ценностями 

образовательной и 

других видов 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание приемов 

общения с людьми 

разного возраста 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

включённым в 

конструктивную 

референтную группу 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный 

подход к участнику 

коммуникации с 

учетом его 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание эффективных 

приемов вербального и 

невербального 

общения 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

активным участником 

в конструктивной 

референтной группе 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный 

подход к участнику 

коммуникации с 

учетом возраста, пола, 

статуса и социальной 

роли 

2.3.Сформированные 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

представителями 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

представителями 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми  

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

сверстниками в 

привычных 

социальных 

ситуациях 

Знаниевый 

компонент:  
– знание базовых 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

 – знание 

эффективных 

способов 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми  

Мотивационный 

компонент:  
– желание помогать, 

учитывая 

собственные 

возможности.  

 Деятельностный 

компонент:  

– наличие базовых 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности 

ближайшего 

окружения 

Знаниевый 

компонент:  

– знание правил 

установления 

доверительных 

отношений 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

эмоционально-

доверительных 

конструктивных 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми 

Деятельностный 

компонент: 

– выстраивание на 

уроке, во внеурочной 

деятельности и в 

повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

ближайшего 

окружения  

устанавливать 

безопасную 

коммуникацию с 

незнакомыми людьми 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

закономерностей 

передачи и 

восприятия 

информации в 

реальном и 

виртуальном 

пространстве 

Мотивационный 

компонент: 

– заинтересованность 

во взаимодействии с 

представителями 

ближайшего 

окружения 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вежливо и 

безопасно общаться 

со знакомыми и 

малознакомыми 

людьми 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

составляющих 

процесса 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 

ситуациях  

Деятельностный 

компонент: 

– использование 

адекватных средств 

общения со 

сверстниками, 

родителями, 

учителями 

нём взаимопонимания. 

Знаниевый 

компонент:  

– знание приемов 

активного слушания, 

- понимание  значения 

дистанции в общении 

и применении разных 

средств коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами 

публичного 

выступления, 

искусством 

убеждающего 

воздействия в 

общении с людьми 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

воспринимать скрытые 

сообщения в общении; 

- выявление истинных 

мотивов в общении с 

собеседниками 

2.4.Формирование 2.4. Формирование 2.4. Значение 2.4. Значение 2.4. 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни  

Знаниевый 

компонент:  

– знание базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни  

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

выражена 

незначительно, 

значимость здоровья 

в иерархии 

ценностей не 

достигает высокого 

уровня.  

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни 

ценности здорового 

образа жизни 

Знаниевый 

компонент:  

– знание некоторых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни  

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

развитии ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни в социуме 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Знаниевый 

компонент:  

– знание, понимание 

важности ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению 

и развитие ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

обусловливается тем, 

что  строится на 

валеологических 

знаниях для 

эффективности 

формирования 

гармоничных 

взаимоотношений 

личности и 

окружающего мира, 

показателем 

результативности 

которых является 

здоровье человека  

Знаниевый 

компонент:  

– знание различных 

приемов 

взаимодействия с 

людьми 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие желания 

вести здоровый образ 

жизни, наличие 

интереса к своему 

здоровью 

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Знаниевый 

компонент:  

– сформировано 

знание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

осмыслении ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Деятельностный 

компонент: 

–  тенденция к 

анализу здорового 

образа жизни, как 

реализуется в 

поведении, привычках 

и действиях у других 

детей  

2.5. Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

общественной 

значимости процесса 

2.5. Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Знаниевый 

компонент:  

– знание некоторых 

правил и их 

применение при 

2.5. Значение 

сформированности 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Знаниевый 

компонент:  

– знание правил и их 

применение при 

2.5. Значение усвоения 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Знаниевый 

компонент:  

– знание различных 

приемов 

взаимодействия, как 

2.5. 

Сформированность 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Знаниевый 

компонент:  

– сформировано 

знание правил 

индивидуального и 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– процесс 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

как группового, так и 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

развитии 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

потребность в 

развитии 

общественной 

значимости усвоения 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес-понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения интерес-

понимание 

общественной 

занчимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

осмыслении 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

промышленного 

региона, 
угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах выражен 

незначительно 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

-использование 

адекватных средств 

общения через знания 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции своих знаний  

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

дорогах. транспорте и на 

дорогах 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

общественной 

значимости участие 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Знаниевый 

компонент:  

– участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– частично 

проявляющаяся 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Знаниевый 

компонент:  

– знание различных 

приемов 

взаимодействия с 

людьми в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Мотивационный 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Знаниевый 

компонент:  

– сформировано 

понимание участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами 



33 
 

№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

–процесс 

формирования 

своего участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– базовое Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

мотивация на 

совершение 

личностного участия 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых личностных 

качеств  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

сформированная, но 

не всегда активно 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своего 

сформировавшегося 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

компонент: 

– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 

ситуациях личного 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– использование 

адекватных средств 

общения в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

публичного 

выступления и  

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции участия  в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

экономических 

особенностей 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 

уважения к своему 

Отечеству и 

историческому 

наследию народов 

России, гордость за 

героические деяния 

предков 

Знаниевый 

компонент:  

– знание как 

аргументировать, 

формулировать, 

отстаивать свое 

мнение, умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

потребностей в 

рамках нравственно- 

этической 

ориентации 

Мотивационный 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 

воспитание традиций 

мирного 

взаимодействия и 

взаимопомощи, 

исторически 

сложившихся в 

многонациональном 

Российском 

государстве 

Знаниевый 

компонент:  

–  умеет соотносить 

поступки с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Мотивационный 

компонент: 

– тенденция к 

самостоятельности; 

стремление быть 

полезным обществу; 

тенденция познавать, 

к новизне 

Деятельностный 

компонент: 

– умение нравственно 

3.1. Формирование 

единого, целостного 

образа мира при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, отказ от 

деления на «своих» и 

«чужих», уважение 

истории и культуры 

всех народов, 

развитие 

толерантности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность) 

Мотивационный 

компонент: 

– выделение 

нравственного 

содержания 

поступков на основе 

3.1. Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле, 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей, 

развитие этических 

чувств (стыда, вины, 

совести) как 

регуляторов 

морального поведения 

Знаниевый 

компонент:  

– знание духовных 

идеалов, прав, 

обязанностей 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация 

направлена на 

достижения 

Деятельностный 

компонент: 

– умение работать в 

команде; доведение 

дела до 

завершающего конца 

3.1. 

Сформированность 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов родного края, 

России и народов мира 

Знаниевый 

компонент:  

– принятие, знание 

социальных норм 

поведения в обществе 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление активной 

социально позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в 

общественных делах, 

посвящённым 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

компонент: 

–сформированность 

познавательных 

мотивов; интерес к 

новому; интерес к 

способу решения 

поведенческих 

ситуаций общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных 

мотивов; стремление 

выполнять 

социально-значимую 

и социально-

оцениваемую 

деятельность быть 

полезным обществу 

Деятельностный 

компонент: 

– умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

выбирать различения 

конвенциональных, 

персональных и 

моральных норм 

Деятельностный 

компонент: 

– формирование 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с мировой и 

отечественной 

культурой 

вопросам уважения 

людей, страны, 

культуры и др. 

3.2. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни класса и 

школы 

Знаниевый 

3.2. Включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

3.2. Освоение 

компетентностей в 

сфере 

организационной 

деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

3.2. Принятие 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

3.2. Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

компонент:  

– знание правил 

внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в 

ученическом 

самоуправлении и 

(или) общественной 

жизни школы или 

класса 

Мотивационный 

компонент: 

– адаптация к 

условиям и 

особенностям 

организации 

образовательной 

деятельности в 

основной школе 

Деятельностный 

компонент: 

– добросовестное 

исполнение 

поручений 

родителей, 

классного 

руководителя и 

педагогов, участие в 

общеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего 

с социальной средой и 

социальными 

институтами 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

прав и обязанностей 

человека и 

гражданина 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению 

активной 

гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие под 

руководством 

взрослого или 

педагога с социальной 

средой и 

социальными 

институтами 

преобразований 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

социальных ролей 

подростка и взрослых 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению 

активной 

гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

параметры, 

определяющие 

социальный статус 

личности 

группе и организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, развитие 

способов реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

Знаниевый 

компонент:  

– знание своих прав и 

обязанностей, прав и 

обязанностей других 

людей, соблюдение 

прав и выполнение 

обязанностей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

лидерству, 

демонстрация 

лидерских качеств в 

тех или иных видах 

деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– продуктивное 

завершение начатого 

дела, организация и 

участие в совместной 

деятельности  

взрослые и социальные 

сообщества 

Знаниевый 

компонент:  

– знание социальных 

норм, их видов и 

характеристик 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

лидерству, проявление 

активной социальной 

позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

освоенных правил 

социального 

взаимодействия и 

поведения в 

различных ситуациях 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

3.3. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учебной 

деятельности, 

осознание 

ответственности 

за результаты этой 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание своих 

обязанностей 

относительно 

учебной 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

личностной 

успешности в 

учебной 

деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– ответственное 

отношение к 

выполнению 

домашних заданий и 

работе на учебных 

3.3. 

Сформированность 

умения разрешать 

элементарные 

моральные дилеммы 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

моральных норм, 

характеристик норм 

морали 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствован

ию 

Деятельностный 

компонент: 

– умение делать 

нравственный выбор 

между двумя 

возможностями 

3.3. 

Сформированность 

нравственного 

поведения 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствован

ию, веротерпимости 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация 

нравственных 

ценностей, принятых 

в обществе (добра, 

свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

3.3. Осуществление 

личностного выбора 

на основе 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

ответственность за 

совершенные 

поступки 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

родного края 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствован

ию, веротерпимости, 

уважительному 

отношению к 

религиозным 

взглядам 

Деятельностный 

компонент: 

3.3. 

Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края 

и России 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, веротерпимости, 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

занятиях –  реализация 

нравственных 

ценностей, принятых 

в обществе (добра, 

свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

 

уважительному 

отношению к 

религиозным взглядам, 

взглядам людей или их 

отсутствию 

Деятельностный 

компонент: 

– критическое 

осмысление 

информации 

морально-

нравственного 

характера, 

полученную из 

разнообразных 

источников 

3.4. Наличие 

практического 

опыта исследования 

природы 

Знаниевый 

компонент:  

– знание о 

природных ресурсах 

родного края 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

удовлетворение 

потребности в 

познании 

3.4. Готовность к 

занятию 

сельскохозяйственны

м трудом 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

видов сельского 

хозяйства, в том числе 

присутствующих в 

экономике родного 

края 

Мотивационный 

компонент: 

– оказание помощи 

3.4. Готовность к 

занятию туризмом и 

экотуризмом 

Знаниевый 

компонент:  

– знание и 

аргументация 

основных правил 

поведения в природе 

Мотивационный 

компонент: 

– познание природы 

родного края, 

расширение кругозора 

Деятельностный 

3.4. Готовность к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание научных 

методов для 

распознания 

биологических 

проблем 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание 

необходимости 

3.4. 

Сформированность 

основ современной 

экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие общих 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

окружающей 

природы 

Деятельностный 

компонент: 

– умение проводить 

с помощью 

приборов измерения 

температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного 

давления, силы и 

направления ветра, 

абсолютной и 

относительной 

высоты, 

направления и 

скорости течения 

водных потоков 

родным и близким в 

сельскохозяйственно

м труде 

Деятельностный 

компонент: 

– работа на 

пришкольном 

участке, помощь 

родителям на садовых 

участках, уход за 

комнатными 

растениями и 

домашними 

животными 

компонент: 

– демонстрация в 

различных формах 

практических 

навыков по охране 

природы родного края 

и России 

бережного отношения 

к природе 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе 

представлений об 

особенностях природы 

родного края и России, 

ее богатстве, 

проблемах и угрозах 

со стороны человека и 

техники 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение природы 

родного края и России  

Деятельностный 

компонент: 

– участие в 

природоохранной 

деятельности, 

гражданских акциях в 

защиту природы 

родного края и России 

3.5. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к 

семейным 

традициям 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о своем 

генеалогическом 

древе, истории 

возникновения 

3.5. Уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

ролей членов семьи, в 

том числе своей 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

3.5. Уважительное и 

заботливое 

отношение к близким 

родственникам 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

ролей членов семьи 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

3.5. Принятие 

ценности семьи и ее 

значения в жизни 

человека и общества 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

характеристик, 

раскрывающих  

основные функции 

семьи в обществе 

Мотивационный 

3.5. Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное 

и заботливое 

отношение к членам 

своей семьи 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 



40 
 

№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

семьи и семейных 

праздниках и 

традициях 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего 

хозяйства 

взаимодействию с 

членами семьи  

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

забота о старших и 

младших членах 

семьи 

членами семьи и 

ближайшими 

родственниками 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

помощь близким 

родственникам 

компонент: 

– мотив 

безвозмездной и 

бескорыстной 

помощи членам семьи 

и родственникам в 

ведении домашнего 

хозяйства 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

классифицировать и 

характеризовать 

основные положения 

законодательных 

актов, регулирующих 

права и обязанности 

супругов, и 

защищающих права 

ребенка 

причин семейных 

конфликтов, знание 

способов 

предотвращения 

конфликтов в семье 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение мира и 

благополучия семьи 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение 

несложных 

практических заданий 

по анализу ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами разрешения 

семейных конфликтов, 

умение выражать 

собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов 

 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

3.6. 
Сформированность 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
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№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

деятельности 

эстетического 

характера 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

значимости 

личностного 

развития в общении 

с произведениями 

изобразительного 

искусства 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– умение выражать 

свое отношение к 

художественным 

средствам 

– способность 

отражать свое 

эмоциональное 

состояние, 

используя 

художественные 

средства 

художественного 

наследия народов 

родного края 

Знаниевый 

компонент:  

– осознание значения 

искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в  

освоении 

практических умений 

и навыков 

восприятия, 

интерпретации и 

оценки произведений 

искусства 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное 

отношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных 

художественного 

наследия народов 

родного края, 

творческой 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание жанров и 

стилей как 

материального 

выражения духовных 

ценностей, 

воплощенных в 

пространственных 

формах  искусства 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

развитию 

художественного 

вкуса и творческого 

воображения 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное 

отношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

художественного 

наследия народов 

родного края, России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Знаниевый 

компонент:  

– сформированность 

визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к 

культурному 

наследию и 

ценностям народов 

России, их 

сохранению и 

приумножению 

Деятельностный 

компонент: 

– уважение к истории 

культуры родного 

края и Отечества, 

выраженной в 

наследия народов 
родного края, России и 
мира, творческой 
деятельности 
эстетического 
характера 
Знаниевый 
компонент:  
– сформированность 
визуально-
пространственного 
мышления как формы  
самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве 
культуры 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к 
культурному наследию 
и ценностям народов 
России, сокровищам 
мировой цивилизации, 
их сохранению и 
приумножению 
Деятельностный 
компонент: 
– эстетическое, 
эмоционально-
ценностное видение 
окружающего мира; 



42 
 

№ Критерии 

сформированност

и 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

образах предметно-

материальной и 

пространственной 

среды 

национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека  

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека 

– наличие опыта 
работы над 
визуальным образом в 
разных видах 
искусства (живопись, 
графика, скульптура, 
театр и кино) 

 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (таблица 1). 
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Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.1Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

Р3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

Р3.1Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7.Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 

Р3.8.Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9Излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

П6.12Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными 

П7Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

помощью знаков в схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

П9 Формирование и развитие П9.1Определять свое отношение к природной среде 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.2Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

П10.1Определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы 

П10.2Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 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 (учебное 

сотрудничество) 

К11.1Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

диалога 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

К12.1Определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи 

К13.4Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 
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Заданная структура метапредметных результатов является основой для определения 

оценочных процедур и выбора типовых задач применения универсальных учебных действий. 

Взаимообусловленные связи между структурными компонентами основной образовательной 

программы «Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования», «Программа развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 

 
Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД) * 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

 

 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

Р3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД) * 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

деятельность 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логических 

универсальных учебных 

действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

П7Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД) * 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

(знаково-символические / 

моделирование) 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная 

деятельность 

Экспертный лист 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 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 (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

Экспертный лист 

Групповой проект 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД) * 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

(учебно-практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для 

обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

 

 
* Примечание.Наблюдения, проводимые учителем в ходе использования типовых задач 

применения УУД, являются основанием для заполнения экспертного листа в ходе групповой 

экспертной оценки. 

 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:  

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 
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правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве (оценка); 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 
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сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и 
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• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться 

с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

информации человеком. 

 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

• различать творческую 

и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное сканирование. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• создавать текст на иностранном языке 

с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит  

возможность научиться: 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих 

задач. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений 

в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя 

при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации 

на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
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необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и 

информатике. 

• проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 
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момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться:  

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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научиться:  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

2.3.1.Предметные планируемые результаты учебный предмет «Русский 

язык» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования3 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский язык» отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

                                                 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
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проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ  

«Челябинская православная гимназия»  требования к предметным результатам учебного 

предмета «Русский язык» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования. В целевом разделе представлены предметные планируемые 

результаты на весь уровень основного общего образования, в рабочей программе 

предметные планируемые результаты распределены по годам обучения. 

В перечень планируемых результатов включены результаты модуля «Родной русский 

язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ» 

 

Раздел программы 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
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Раздел программы 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

!РРЯ. Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым, поисковым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании.  

«!РРЯ» Смыслоразличительная роль ударения.  

«!РРЯ» Употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы.  

Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики. !РРЯ Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

«!РРЯ» Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). 
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Раздел программы 

«!РРЯ» Употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
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Раздел программы 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 
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2.3.2. Предметные планируемые результаты учебный предмет 

«Литература» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования4 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Литература» отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ  

«Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Литература» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования. В целевом разделе предметные планируемые результаты 

представлены в целом по уровню образования, в рабочей программе распределены по годам 

обучения.  

                                                 
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

Устное 

народное 

творчество 

 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные произведения, 

обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным 

приемам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

 выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 видеть черты русского 

национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера 

своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных 

высказываниях; определять с 

помощью пословицы 

жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

 выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать сказки, четко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные 

 сравнивая сказки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты 

национального характера; 

 выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и 

различия) 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

для народных сказок 

художественные приемы; 

 выявлять в сказках характерные 

художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку; 

 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст на 

материале произведений устного 

творчества народов Урала 

Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX-XX вв. 

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

 осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

 воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную 

и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

 выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; анализировать 

и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое 

 выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

 сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; -создавать 

собственную интерпретацию 

изученного текста средствами 

других искусств; -сопоставлять 

произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами ее обработки и 

презентации; 

 воспринимать 

художественные произведения 

южноуральских авторов как часть 

историко-литературного 

процесса; 

 формировать представления о 

вкладе известных писателей 

Челябинской области в развитие 

литературного процесса; 

 знать творческую историю, 

тематику и проблематику 

произведений южноуральских 

писателей; 

 уметь производить отбор 

наиболее значимых в 

тематическом и жанровом 

отношении произведений южно-

уральских писателей; 

 выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности 

стиля писателя; 

 анализировать и 

интерпретировать произведения 

писателей Южного Урала, 

используя сведения по истории и 

теории литературы; 

 владеть навыками 

сравнительного анализа: умением 

устанавливать сходства и 

различия произведений, созданных 

разными авторами; 

 владеть умением писать 

сочинение по произведениям, 

прочитанным в рамках изучаемого 

курса; 

 владеть навыком написания  

характера, реферат, проект) 



100 
 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении; 

 владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

 осознавать взаимосвязь языка, 

литературы  и культуры, истории 

народа 

 
 

 

2.3.3. Предметные планируемые результаты учебный предмет 

«Английский язык» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования5 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Английский язык» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ « 

Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Английский язык» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования и распределены по годам обучения. 

 

 

 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

                                                 
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая 

готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 

приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, 

объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; 

выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: 

кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль 

прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста. Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным 

и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные 

тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным 

опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от второстепенных).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на 

основе их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный 

перевод, использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя 

незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста. 

Письмо  
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Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year): предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…;  

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Графика и орфография  
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Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран 

изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного 

края. На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается 

овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на 

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки 

«Лукоморье» и «Гулливер», «Слушаем музыку в Челябинске», «Популярные виды спорта в 

Челябинске», «Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие 

школы моего города», «Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на 

Южном Урале», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фотографии моего 

города и области», «Мой фильм о том, где я живу», «Природные ископаемые и минералы 

Южного Урала», «Знаменитые пещеры Челябинской области», «Будущее моего города», 

«Достопримечательности моего города», «Знаменитые люди моего города», «История 

города Челябинска», «Новый год в Челябинске», «Отели Челябинска», «Празднование 

Масленицы в Челябинске», «Тематические фестивали Челябинской области 

(Ильменский Фестиваль, Бажовский фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск – мой 

город» 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая 

готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 

приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя 

причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; 

выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: 

кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль 
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прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику. 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным 

и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные 

тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным 

опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от второстепенных); 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на основе 

их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, 

использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя 

незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  
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Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 50-60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 6 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year): предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy;  

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО  
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Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран 

изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного 

края.  

На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается овладение 

умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на английском 

языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Крупные торговые центры Челябинска», «Популярные виды спорта в России», 

«Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы России», «Исчезающие виды 

животных нашего региона», «Самые популярные питомцы южноуральцев», «В каких 

домах живут южноуральцы», «Популярные программы Челябинского телевидения», 

«Жители Южного Урала, вошедшие в историю», «Достопримечательности 

Челябинска», «Зимние праздники», «Знаменитые люди Южного Урала», «Известные 

актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и их 

семьи», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностранным туристам, 

«Места отдыха в Челябинской области», «Музыкальные коллективы нашей страны», 

«Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов Южного Урала», 

«Природные красоты России», «Традиции народов Южного Урала», «Южный Урал – 

многонациональный край», «Языки и национальности народов Южного Урала», 

«Распорядок дня школьников Южного Урала» 

 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 

реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, 

сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 



107 
 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), выражение своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать 

на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 

слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Письмо 
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Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 70-80 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

г) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 
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Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и 

объектном падежах (their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать 

их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

о достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением 

представлять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Известные музыканты Челябинской области», «Концертный зал им. С. 

Прокофьева, Челябинский органный зал», «Кинотеатры и досуговые центры 

Челябинска», «Торговые центры Челябинска», «Популярные увлечения детей и 

подростков Южного Урала», «Распорядок дня российского школьника», «Где провести 

каникулы в Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я 

учусь в школе на Южном Урале. Школы и вузы Челябинска», «Наиболее востребованные 

профессии в Челябинской области», «Работа для подростков в Челябинской области», 

«Челябинский метрополитен и его перспективы», «Проблема загрязнения воздуха в 

Челябинской области», «Национальные природные парки «Таганай», «Ильменский 

заповедник», «Зюраткуль», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области 

(ГТРК «Южный Урал» и др.)», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Возможные 

изменения в городе Челябинск в будущем. Проекты», «Достопримечательности моего 
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города», «День города в Челябинске», «Популярные туристические маршруты Южного 

Урала. Аркаим», «Челябинск в годы революции, гражданской войны и Великой 

Отечественной войны», «Челябинский метеорит», «Челябинская область – 

промышленная область России», «Южный Урал – моя малая Родина. Условия 

проживания в Челябинске и больших городах области». 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 

реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 

минут;  

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, 

сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

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

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 

минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать 

характеристику; выражать  свое мнение; кратко давать  аргументацию с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать 

на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут; 

 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать текст с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 

слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 
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 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 90-100 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Употребление в 

личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
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в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

г) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

д) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); страдательного залога (Present Simple Passive, Past Simple 

Passive); предлогов, употребляемых при глаголах в страдательном залоге; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

ж) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

з) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в 

именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенные местоимения (some, any); 

наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high); количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать 

их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением 

представлять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 



114 
 

«Мы – южноуральцы», «Работа летом для подростков», «Права и обязанности 

подростков в Российской Федерации», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», 

«Крупные магазины города Челябинска», «Предприятия общественного питания в 

Челябинске», «Здоровый образ жизни южноуральцев», «Сбалансированное питание», 

«Челябинский парк экстремальных видов спорта», «ВУЗы Челябинска и Челябинской 

области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я учусь в школе на Южном 

Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», 

«Профессиональная ориентация в школах Челябинской области», «Система 

общественного транспорта Челябинской области», «Условия проживания в Челябинске 

и больших городах области», «Условия проживания в сельской местности Челябинской 

области», «Экологические проблемы Челябинской области», «Переработка бытовых 

отходов в Челябинской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», 

«Национальные парки и заказники Челябинской области», «Газеты Челябинской 

области», «Молодежные СМИ Челябинской области», «Интерсвязь», «Дом.Ru» – 

Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», «Радиостанции Челябинска», 

«Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области», «Выдающиеся люди 

Челябинской области и их вклад в науку», «Государственный ракетный центр имени В. 

Макеева», «ГУ МВД России по Челябинской области», «Культурные центры 

Челябинской области», «Южноуральский лётчик-космонавт Максим Сураев», 

«Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев», «Популярные 

туристические маршруты Южного Урала», «Премии Губернатора Челябинской 

области», «Челябинская область – озёрный край», «Челябинская Служба спасения». 

 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию, комбинированный диалог. Объем диалога от 4-5 реплик (9 класс) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   

 брать и давать интервью;  

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

Монологическая речь: совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания 

от 10-12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. Типы 

текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

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

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письмо 

Обучающийся научится:  

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

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 
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 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 представлять родной край и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Тематика НРЭО 

«Я и моя семья», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», 

«Кинотеатры и досуговые центры Челябинска и городов Челябинской области», 

«Национальные костюмы жителей Челябинской области», «Музеи и картинные 

галереи города Челябинска и городов Челябинской области», «Национальные костюмы 

жителей Челябинской области», «Театры города Челябинска и городов Челябинской 

области», «Челябинский зоопарк», «Отказ от вредных привычек», «Популярные виды 

спорта в Челябинске», «Фитнес – центры Челябинска и Челябинской области», 

«Возможности изучения иностранных языков в школах Челябинска и Челябинской 

области», «Летние лингвистические лагеря Челябинской области», «Я учусь в школе на 

Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», 

«Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Проблемы крупных городов 

Челябинской области», «Национальные парки Челябинской области», «Челябинский 

метеорит», «Фауна Челябинской области», Интерсвязь», «Дом. Ru» Интернет – 

провайдеры интернета в Челябинске», «Выдающиеся люди Челябинской области и их 

вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в 

науку», «Географическое положение и природные ресурсы Челябинской области», 
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«Достопримечательности моего города», «Культурные особенности моего края, 

национальные праздники, традиции, обычаи», «Национальные традиции жителей 

Челябинской области», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Популярные 

увлечения детей и подростков Южного Урала», «Проблемы крупных городов 

Челябинской области», «Челябинский метеорит», «Челябинцы – олимпийские 

чемпионы». 

 

2.3.4. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Геометрия» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования6 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Геометрия» отражают: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ 
 «Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Геометрия» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по годам обучения. 

                                                 
6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

Прямая и 

отрезок 

Луч и угол 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне7 понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 распознавать геометрические фигуры в окружающем мире в рамках 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать8 понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры 

Измерение 

отрезков  

 

Измерение 

углов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 использовать знания о измерении углов и отрезков в повседневной 

жизни для решения простейших задач по измерению длин, высот, 

расстояний в рамках регион, города, поселения 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами;  

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их;  

                                                 
7 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
8 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности в рамках регион, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать9 понятиями длина, величина угла как 

величинами 

Перпендикуля

рные прямые 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства перпендикулярных прямых для решения 

простейших типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения, задач 

практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства перпендикулярных прямых для решения 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства перпендикулярных прямых для 

построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

 Треугольники 

Первый 

признак 

равенства 

треугольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

                                                 
9 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

фигуры, равенство треугольников; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 использовать первый признак равенства треугольников для 

решения простейших типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, сельского 

поселения, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать первый признак равенства треугольников для 

решения задач практического характера в условиях своего 

региона, города, поселения и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников; 

 использовать свойства равенства фигур при решении задач 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

равные фигуры, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 использовать свойства медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника для решения простейших типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни в условиях своего 

региона, города, сельского поселения, задач практического 

содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями геометрических фигур, равные фигуры, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства медианы, биссектрисы и высоты 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

треугольника для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания в 

условиях своего региона, города, поселения 

Второй и 

третий признак 

равенства 

треугольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 использовать второй и третий признаки равенства 

треугольников для решения простейших типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни в условиях своего 

региона, города, сельского поселения, задач практического 

содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать второй и третий признаки равенства 

треугольников  для решения задач практического характера в 

условиях своего региона, города, поселения и задач из смежных 

дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников; 

 использовать свойства равенства фигур при решении задач 

Задачи на 

построение 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов; 

 строить касательную и секущую к окружности, применять их 

свойства для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 выполнять простейшие построения циркулем и линейкой: 

построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному; деление отрезка в данном отношении; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

Параллельные прямые 

Признаки 

параллельност

и двух прямых 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, параллельность прямых, 

углы между прямыми; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать параллельность прямых для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: параллельность прямых, углы 

между прямыми; 

 рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать параллельность прямых для построения и 

исследования математических моделей объектов реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, параллельность прямых, 

аксиома параллельных прямых; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать параллельность прямых для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: параллельность прямых, аксиома 

параллельности Евклида, следствия из аксиомы параллельности 

прямых; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать аксиому параллельных прямых для построения и 

исследования математических моделей объектов реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов 

треугольника 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать сумму углов треугольника для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение. 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника, теорему о неравенстве треугольника, следствия 

из этих теорем;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания по анализу числовых характеристик 

объектов и процессов региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; уметь приводить примеры 

прямой и обратной теорем, а также примеры, когда обратное 

утверждение не имеет места. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства треугольников для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения треугольника, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их 

Прямоугольны

й треугольник 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием прямоугольный треугольник; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства прямоугольного треугольника для решения 

простейших типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения и задач 

из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников); 

 владеть понятиями условие и заключение теоремы, обратная теорема;  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения треугольника, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их; 

 - решать задачи геометрического содержания по теме, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения; 

 понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру,  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

8 класс 

Четырехугольники 

Многоугольни

ки 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 

(многоугольник); 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства многоугольников для решения простейших 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения и задач из 

смежных дисциплин, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства многоугольников для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач 

Параллелограм

м и трапеция 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 

(параллелограмм и трапеция); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства параллелограмма и трапеции для решения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

простейших типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения и задач 

из смежных дисциплин., задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки 

многоугольников (параллелограмма и трапеции); 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства многоугольников (параллелограмма и 

трапеции); для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям 

Прямоугольни

к, ромб, 

квадрат 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 

(прямоугольник, ромб, квадрат); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства прямоугольника, ромба, квадрата для 

решения простейших типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, сельского 

поселения и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки 

многоугольников (прямоугольник, ромб, квадрат); 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства многоугольников (прямоугольника, ромба, 

квадрата);  для решения задач практического характера и задач из 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

смежных дисциплин в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям 

Площадь 

Площадь 

многоугольник

а 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять формулы периметра, площади многоугольников, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать представлением о площади, как величине. Применять 

формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади;  

 формулировать задачи на вычисление площадей и решать их  

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятием площадь, как величина, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей фигур; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Площади 

параллелограм

ма, 

треугольника, 

трапеции 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять формулы периметра, площади многоугольников 

(параллелограммов, треугольников, трапеций), площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни в условиях региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать представлениями о площади, как величине. Применять 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

формулы площади (параллелограммов, треугольников, трапеций) при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, вычислять расстояния между фигурами,  

проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

 использовать знания о вычислении площадей в повседневной жизни 

для решения практических задач 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями площадь (параллелограмма, 

треугольника, трапеции), как величинами, использовать равновеликость 

и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в 

реальной жизни в условиях региона, города, поселения 

Теорема 

Пифагора 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять теорему Пифагора, для вычисления длин и расстояний в 

простейших случаях; 

 применять формулы периметра, площади многоугольников (формулу 

Герона), площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 использовать теорему Пифагора для решения простейших типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни в условиях 

своего региона, города, сельского поселения и задач из смежных 

дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять теорему Пифагора при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности своего региона, города, 

поселения; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач; 

 свободно оперировать понятием площадь, как величиной, использовать 

равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач 

 Подобные треугольники 

Определение 

подобных 

треугольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием подобие фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; 

 применять теорему о пропорциональных отрезках при решении задач 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием подобие треугольников как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобные 

треугольники 

Признаки 

подобия 

треугольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие треугольников для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего поселения, города, 

региона 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять подобие для построений и вычислений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие треугольников для решения задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобные фигуры, подобные 

треугольники, 

 использовать свойства подобия фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни; 

 использовать знания о подобных треугольниках для вычисления 

расстояния до недоступного объекта в условиях своего региона, 

города, поселения 

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, подобие треугольников; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни; 

 использовать подобие для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего поселения, города, региона  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие для решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники, 

 использовать свойства подобия фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобия треугольников для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни своего региона, 

города, поселения 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

прямоугольног

о треугольника 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать соотношения между углами и сторонами 

прямоугольного треугольника для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычислений в сложных 

случаях,  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать соотношения между углами и сторонами 

прямоугольного треугольника для решения задач, возникающих в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать соотношения между углами и сторонами 

прямоугольного треугольника для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни в условиях 

региона, города, поселения; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Окружность 

Касательная к 

окружности 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 различать понятия окружность, круг, их элементы и свойства; применять 

их свойства для решения задач; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов (строить касательную и секущую к 

окружности); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства касательной к окружности для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства касательной к окружности для решения 

задач практического характера в условиях своего региона, города, 

поселения и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств окружности математические 

модели для решения задач практического характера в условиях 

своего региона, города, поселения и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Центральные и 

вписанные 

углы 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 различать понятия окружность, круг, их элементы и свойства; 

центральные и вписанные углы; 

 оперировать на базовом уровне понятием углы между прямыми; 

 использовать свойства центральных и вписанных углов для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: параллельность прямых, углы между 

прямыми; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать центральные и вписанные углы для построения и 

исследования математических моделей объектов реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

равные фигуры, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде 

 использовать замечательные точки треугольника для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями равные фигуры, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, (замечательные точки 

треугольника); 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства замечательных точек треугольника для 

решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания в условиях своего региона, 

города, поселения 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 строить вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства вписанных и описанных окружностей для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства окружностей вписанных и описанных для 

решения задач практического характера в условиях своего региона, 

города, поселения и задач из смежных дисциплин 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 понимать роль математики в развитии России; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств окружности математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

 использовать свойства вписанных и описанных  окружностей для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин в условиях своего поселения, города, региона 

 

 

 

9 класс 

Векторы 

Понятие 

вектора 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием вектор, длина вектора; 

 изображать  и обозначать векторы; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры (равные векторы); 

 использовать векторы для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 оперировать понятиями вектор, коллинеарные и равные векторы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам 

Сложение и 

вычитание 

векторов  

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне 

 оперировать на базовом уровне понятиями сумма и разность (двух и 

нескольких) векторов 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения; 

 использовать действия с векторами для решения простейших задач, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 оперировать понятиями сумма, разность векторов,  

 проводить аналогию между законами сложения векторов и свойствами 

сложения чисел, между определениями разности векторов и разности 

чисел; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание), применять 

полученные знания в физике 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов 

Умножение 

вектора на 

число. 

Применение 

вектора к 

решению задач 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне 

 оперировать на базовом уровне произведение вектора на число; 

 использовать векторы для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 оперировать понятиями произведение вектора на число; 

 применять векторы для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов при доказательстве теорем; 

 выполнять действия над векторами (умножение на число) 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

 выполнять с помощью векторов доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число; 

 владеть векторным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства 

Метод координат 

Координаты 

вектора 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты на плоскости;  

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости; 

 использовать координаты вектора для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 использовать векторы для решения простейших задач  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 использовать понятия координаты на плоскости, координаты вектора, 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление; 

 выполнять разложение вектора на составляющие 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

 выполнять с помощью координат доказательство известных ему 

геометрических фактов и получать новые свойства известных фигур; 

 свободно оперировать понятиями координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач; 

 использовать координатный метод для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов и получать новые свойства известных фигур 

Уравнения 

окружности и 

прямой 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать координаты и векторы для решения простейших задач; 

 использовать уравнение прямой и окружности для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 использовать уравнения фигур для решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов и получать новые свойства известных 

фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Синус, 

косинус, 

тангенс, 

котангенс угла 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 владеть на базовом уровне понятием единичная полуокружность; 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин и расстояний в простейших случаях; 

 использовать базовые тригонометрические  соотношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычислений, определять 

синус и косинус для углов от 00 до 1800 , формулы приведения и 

формулы для вычисления координат точек; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности своего города, поселения; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе с применением тригонометрии; 

 понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии  

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях (теорему о площади 

треугольника, теоремы косинусов и синусов); 

 использовать соотношения между сторонами и углами 

треугольника для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычислений в сложных 

случаях (теорему о площади треугольника, теоремы косинусов и 

синусов) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач с применением тригонометрии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений по 

измерению на местности в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями скалярное произведение 

векторов, угол между векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями угол между векторами, скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление углов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятием скалярное произведение векторов 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов и получать новые свойства известных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

 Длина окружности и площадь круга 

Правильные 

много-
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

угольники  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 

(правильный многоугольник); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства правильных многоугольников для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства правильных многоугольников для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 

(круговой сектор, круговой сегмент); 

 применять формулы длины и площади круга при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 использовать формулы длины и площади круга для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать представлениями о длине, площади как величинами. 

Применять формулы длины окружности, длины дуги окружности, 

площади круга и кругового сектора при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников)  

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, как величинами, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника; 

 использовать изученные формулы для решения задач с практическим 

содержанием на основе особенностей региона, города, поселения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 Движения 

Понятие 

движения 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятием движения, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур; 

 распознавать осевую и центральную симметрии 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

 оперировать движением как метапредметным понятием; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений  

Параллельный 

перенос и 

поворот 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов  

  (параллельный перенос и поворот) в окружающем мире. 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 оперировать понятием движения (параллельный перенос и поворот), 

владеть приемами построения фигур с использованием движений, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 применять свойства движений (параллельный перенос и поворот) для 

проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для 

построений и вычислений в условиях региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 пользоваться свойствами движений при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

 Начальные сведения из стереометрии 

Многогранник

и 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием геометрических объемных 

фигур (многогранники); 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 использовать начальные сведения из стереометрии для решения 

простейших задач с практическим содержанием на основе 

особенностей региона. города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 свободно оперировать понятием объем как величиной, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, а также с применением тригонометрии; 

 использовать знания о стереометрии для анализа геометрических 

форм архитектурных сооружений родного города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

 строить сечения параллелепипеда. 

Об аксиомах 

планиметрии 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 
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2.3.4.1. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Математика» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования10 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Математика» отражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ 

«Челябинская православная гимназия» прав требования к предметным результатам учебного 

предмета «Математика» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по годам обучения. 

 

Тема Планируемые результаты 

5 класс 

Линии Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне11 понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

                                                 
10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
11 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 выполнять построения на местности, необходимые в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка;  

 –оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Натуральные 

числа  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием натуральное число; 

 выполнять простейшие расчеты при решении практических задач 

в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать12 понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, геометрическая интерпретация натуральных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа 

Действия с 

натуральным

и числами  

Обучающийся  научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 выполнять действия с натуральными числами при решении 

простейших практических задач в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

                                                 
12 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

Использовани

е свойств 

действий при 

вычислениях 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях в условиях своего 

региона, города, поселения; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач условиях своего региона, города, поселения; и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче; 

 решать задачи на части и уравнивание в условиях своего региона, 

города, поселения и решении задач других учебных предметов 

Углы и 

многоугольни

ки  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: угол, многоугольник, 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инструментов для 

измерения углов; 

 выполнять простейшие построения и измерения углов на 

местности, необходимые в реальной жизни с учетом особенности 
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своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инструментов для 

измерений углов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Делимость 

чисел  

 

Обучающийся  научится: 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять действия с натуральными числами с использованием 

признаков делимости при решении простейших практических задач в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 

практических задач с учетом особенности своего региона, города, 

поселения 

Треугольники 

и 

четырёхуголь

ники  

Обучающийся  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат. изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  
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 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Дроби  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать дроби при решении простейших практических задач 

в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей; 

 использовать дроби при моделировании практических  задач с 

учетом особенности своего региона, города, поселения 

Действия с 

дробями  
Обучающийся научится: 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выполнять действия с дробями при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием с учетом 

особенности своего региона, города, поселения 

Многогранни

ки 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный 

параллелепипед, куб, изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
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реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Таблицы и 

диаграммы 

Обучающийся научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 читать информацию, отражающую характеристики своего 

региона, города, поселения представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных своего 

региона, города, поселения. 

6 класс 

Дроби и 

проценты  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, 

смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с дробями при 

выполнении вычислений; 

 оперировать на базовом уровне с дробями и процентами при 

решении простейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием на дроби и проценты 

с учетом особенности своего региона, города, поселения 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Десятичные 

дроби  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: десятичная дробь; 

 оперировать на базовом уровне с десятичными дробями при 

решении простейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде десятичных дробей 

Действия с 

десятичными 

дробями  

Обучающийся научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с десятичными 

дробями при выполнении вычислений; 

 выполнять округление десятичных дробей в соответствии с правилами; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 выполнять действия на базовом уровне с десятичными дробями 

при решении простейших практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 решать задачи с практическим содержанием, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, в условиях своего 
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региона, города, поселения 

Окружность  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, окружность 

и круг. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Отношения и 

проценты 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: отношение, процент; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 оперировать на базовом уровне с отношениями и процентами при 

решении простейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием, в том числе с 
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использованием приемов рациональных вычислений, в условиях своего 

региона, города, поселения 

Симметрия  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: симметрия, симметричная 

фигура, центральная симметрия, осевая симметрия; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью инструментов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических  фигурах, представленных на чертеже; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Выражения, 

формулы, 

уравнения  

Обучающийся научится: 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 оперировать на базовом уровне понятием уравнения при решении 

простейших практических задач в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Целые числа  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число,  

 использовать свойства чисел и правила действий с целями числами при 

выполнении вычислений; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач  

в условиях своего региона, города, поселения и задач из других учебных 

предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

Множества. 

Комбинатори

ка  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 использовать комбинаторику при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания; 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики 

Рациональные 

числа  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 использовать свойства рациональных чисел при решении 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения и 

задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 
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Многоугольн

ики и 

многогранник

и  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

 вычислять площади прямоугольников. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 

2.3.4.2. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Алгебра» 

 

Тема Планируемые результаты 

5 класс 

 

Линии Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне13 понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

                                                 
13 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять построения на местности, необходимые в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка;  

 –оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Натуральные 

числа  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием натуральное число; 

 выполнять простейшие расчеты при решении практических задач 

в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать14 понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, геометрическая интерпретация натуральных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа 

Действия с 

натуральным

и числами  

Обучающийся  научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 выполнять действия с натуральными числами при решении 

простейших практических задач в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

                                                 
14 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

Использовани

е свойств 

действий при 

вычислениях 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях в условиях своего 

региона, города, поселения; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач условиях своего региона, города, поселения; и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче; 

 решать задачи на части и уравнивание в условиях своего региона, 
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города, поселения и решении задач других учебных предметов 

Углы и 

многоугольни

ки  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: угол, многоугольник, 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инструментов для 

измерения углов; 

 выполнять простейшие построения и измерения углов на 

местности, необходимые в реальной жизни с учетом особенности 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инструментов для 

измерений углов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Делимость 

чисел  

 

Обучающийся  научится: 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять действия с натуральными числами с использованием 

признаков делимости при решении простейших практических задач в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 

практических задач с учетом особенности своего региона, города, 

поселения 

Треугольники 

и 

четырёхуголь

ники  

Обучающийся  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат. изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Дроби  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать дроби при решении простейших практических задач 

в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей; 

 использовать дроби при моделировании практических  задач с 

учетом особенности своего региона, города, поселения 

Действия с 

дробями  
Обучающийся научится: 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выполнять действия с дробями при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием с учетом 

особенности своего региона, города, поселения 

Многогранни

ки 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный 

параллелепипед, куб, изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Таблицы и 

диаграммы 

Обучающийся научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 читать информацию, отражающую характеристики своего 

региона, города, поселения представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных своего 

региона, города, поселения. 

6 класс 

Дроби и 

проценты  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, 

смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с дробями при 

выполнении вычислений; 

 оперировать на базовом уровне с дробями и процентами при 

решении простейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием на дроби и проценты 

с учетом особенности своего региона, города, поселения 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
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линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Десятичные 

дроби  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: десятичная дробь; 

 оперировать на базовом уровне с десятичными дробями при 

решении простейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде десятичных дробей 

Действия с 

десятичными 

дробями  

Обучающийся научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с десятичными 

дробями при выполнении вычислений; 

 выполнять округление десятичных дробей в соответствии с правилами; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 выполнять действия на базовом уровне с десятичными дробями 

при решении простейших практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 
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к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 решать задачи с практическим содержанием, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, в условиях своего 

региона, города, поселения 

Окружность  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, окружность 

и круг. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Отношения и 

проценты 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: отношение, процент; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 оперировать на базовом уровне с отношениями и процентами при 

решении простейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов; 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, в условиях своего 

региона, города, поселения 

Симметрия  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: симметрия, симметричная 

фигура, центральная симметрия, осевая симметрия; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью инструментов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических  фигурах, представленных на чертеже; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Выражения, 

формулы, 

уравнения  

Обучающийся научится: 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 оперировать на базовом уровне понятием уравнения при решении 

простейших практических задач в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Целые числа  Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число,  

 использовать свойства чисел и правила действий с целями числами при 

выполнении вычислений; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач  

в условиях своего региона, города, поселения и задач из других учебных 

предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
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повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

Множества. 

Комбинатори

ка  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 использовать комбинаторику при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания; 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики 

Рациональные 

числа  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 использовать свойства рациональных чисел при решении 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения и 

задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
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задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

Многоугольн

ики и 

многогранник

и  

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

 вычислять площади прямоугольников. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 

2.3.5. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Информатика» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования15 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Информатика» отражают: 

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

3) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

                                                 
15 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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4) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

5) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В основной образовательной программе основного общего образования 

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Информатика» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования и распределены по годам обучения.
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

7 класс 

Информация и способы её представления 

Информация и 

информационн

ые процессы 

Обучающийся научится: 

различать содержание (понимать сущность) основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др. 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях 

раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы 

приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике на примере автоматизации производства 

на промышленных предприятиях Челябинской области 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач 

Обучающийся получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей 

Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

Обучающийся научится: 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров на примере 

крупных промышленных предприятий Челябинской области и в 

работе Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» 

о том, как можно улучшить характеристики компьютеров 

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров в 

Челябинской области 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы) 

разбираться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя) на примере систематизации материалов 

в виде структуры каталогов по теме «Красная книга Челябинской 

области»  

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера 



169 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Использование программных систем и сервисов 

Обработка 

графической 

информации 

Обучающийся научится: 

редактировать готовые растровые изображения, используя 

изображения гербов городов Челябинской области 

овладеет навыками работы с компьютером;  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии 

познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.) 

Обработка 

текстовой 

информации 

Обучающийся научится: 

создавать, редактировать и форматировать текстовые документы с 

региональным сюжетом, например, «Легенды Южного Урала» или 

«Южный Урал – страна голубых озер»  

овладеет навыками работы с компьютером;  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.) 

Мультимедиа Обучающийся научится: 

навыками работы с компьютером  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии) 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии 

Обучающийся получит возможность: 

Математические основы информатики 

Математически

е основы 

информатики 

Обучающийся научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

кодировать и декодировать тексты (информацию) по заданной 

кодовой таблице (при заданных правилах кодирования) на примере 

использования кодов в работе Южно-Уральской железной дороги 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи) 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

или 4 символов) 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1 

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения 

научиться определять информационный вес символа произвольного 

алфавита 

научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

8 класс 

Математические основы информатики  

Математически

е основы 

информатики  

Обучающийся научится: 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную 

и из двоичной в десятичную  

сравнивать числа в двоичной записи 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний  

 

Обучающийся получит возможность: 

Алгоритмы и элементы программирования 

Основы 

алгоритмизац

ии 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов с 

региональным сюжетом, например, производственные задачи или 

изменение климата за несколько лет в Челябинской области 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

языков и др.) 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента 

Обучающийся получит возможность: 

Начала Обучающийся научится: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

программиров

ания 

использовать величины (переменные) различных типов, а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном (изучаемом) языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их значения 

для решения задач с региональным сюжетом 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.);  

познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

9 класс 

Математические основы информатики 

Моделировани

е и 

формализация 

Обучающийся научится: 

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

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

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента) 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно) 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами  

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы) 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; 

пользоваться различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.) 

анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.) схему движения городского транспорта 

города Челябинска или схемы движения пригородных автобусных 

маршрутов Челябинской области 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации на 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

примере изучения востребованности профессий в Челябинской 

области 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей 

строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов) 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмизац

ия и 

программиров

ание 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

модели и др.) 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов  

Обработка 

числовой 

информации 

Обучающийся научится: 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов 

построение диаграмм (круговой и столбчатой) демографической 

ситуации в Челябинской области 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию на 

примере работы с электронным каталогом Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы) 

 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств 

практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.) 

познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире 

Коммуникаци

онные 

технологии 

Обучающийся научится: 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций на примере  

овладеет приемами безопасной организации своего личного 

пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. п. на примере использования сервисов 

для создания совместных продуктов о памятниках архитектуры 

Челябинской области 

овладеет основами соблюдения норм информационной этики и права 

развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять 

требования законодательства Российской Федерации в информационной 

сфере 

Обучающийся получит возможность: 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам 

практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи) 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников)  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.) 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире 

получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях 

 
 

2.3.6. Предметные планируемые результаты предмет «История» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования16 предметные 

результаты изучения учебного предмета «История» отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

                                                 
16 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ  

«Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «История» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по годам обучения. 

 

Тема Предметные планируемые результаты 

5 класс.  

История 

Древнего мира 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

далекого прошлого;  

 датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего 

мира, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития древних цивилизаций, определять их 

последовательность и длительность, соотносить годы с веками и 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на 

время «до нашей эры» и «наша эра»;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, 

описывать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать 

и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника;  

 комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего 

мира (время, место, участники, причины и следствия, характер событий 

и процессов), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства и др.);  

 сравнивать относительно простые однородные исторические факты 

из истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным в задании вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать 

памятники истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментам подлинников и их современным 

реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя основные 
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Тема Предметные планируемые результаты 

и дополнительные источники информации, а также приемы творческой 

реконструкции образов прошлого;  

 различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, 

вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

истории Древнего мира;  

 соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира 

с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций 

Древнего Востока или античности, раскрывать их существенные 

признаки, высказывать суждения об их причинах и значении;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, 

критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника 

новыми сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей в разные 

периоды Истории Древнего мира 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать 

их охране, в том числе на территории родного края и России 

6 класс 

История 

Средних веков 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 

Средних веков, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

средневекового прошлого;  

 датировать важнейшие события и процессы в истории Средних 

веков, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития мира, России и родного края (Южного 

Урала), синхронизировать факты из истории разных народов и 

государств эпохи Средневековья;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты мира, России и 

родного края (Южного Урала) в период Средневековья, описывать их 

положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать 

на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими 

информацию учебника;  

 выделять и объяснять отличия средневековых географических карт 

от современных аналогов, изучать их как средства отражения картины 

мира в средневековом обществе на разных этапах его развития, 

прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей в V-XV вв.;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории 

мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков 
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Тема Предметные планируемые результаты 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам и 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни и др.);  

 сравнивать относительно простые однородные исторические факты 

из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, 

христианской цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям 

(Восток – Запад, христианство – ислам и т.д.), объяснять причины их 

общности и различий, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп средневекового европейского 

общества (сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и 

культуры мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Средневековья, рассказывать о важных событиях, используя основные и 

дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их 

субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Средних веков;  

 соотносить единичные события в отдельных странах мира, в России 

и родном крае (Южном Урале) с общими явлениями и процессами, 

характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, 

оригинальности и культурно-историческом значении;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, 

критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника 

сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Средневековья, 

почерпнутыми их аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории мира, России и родного края 

(Южного Урала) Средних веков, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение способствовать их охране, в 

том числе на территории родного края и России 

7 класс. История 

Раннего Нового 

времени (XVI – 

XVII вв.) 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 

мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового 

времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 
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Тема Предметные планируемые результаты 

позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, 

касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и 

межкультурного взаимодействия;  

 датировать важнейшие события и процессы истории мира, России и 

родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать 

факты из истории разных народов и государств конца XVI – XVII 

столетий;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты истории мира, 

России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового 

времени, описывать их положение в связи с масштабными процессами в 

экономике и политике (Великие географические открытия, Реформация 

и Контрреформация), сравнивать, анализировать и обобщать данные 

нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника 

и других источников;  

 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI–XVII веков, объяснять их 

переменами, происходившими в западноевропейском обществе и 

культуре стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Раннего Нового времени;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период 

Раннего Нового времени (время, место, участники, предпосылки и 

причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, 

прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические 

периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в 

соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов 

условно-графической наглядности;  

 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних 

веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, 

парламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные 

для разных этапов собственно истории зарубежных стран, России и 

родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени 

(мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные 

рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового 

времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп 

населения мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Раннего Нового времени, в том числе на основе первоисточников и 

дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и 

жизнедеятельности современников XVI–XVII столетий, высказывать 

суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений 

в идейно-культурном пространстве Нового времени;  

- описывать памятники истории и культуры стран мира, России и 
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Тема Предметные планируемые результаты 

родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том 

числе посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие 

«политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя 

приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на 

основе текстовых и визуальных источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их 

субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего 

Нового времени;  

 соотносить единичные события в отдельных странах с общими 

явлениями и процессами, характерными для мира, России и родного 

края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, 

оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах 

одного региона и государства, а также общеевропейской и всемирной 

истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, 

критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника 

сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Раннего Нового 

времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать 

их охране, в том числе на территории родного края (Южного Урала) и 

России 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать 
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их охране, в том числе на территории родного края (Южного Урала) и 

России 

8 класс. История 

Нового времени 

(XVIII век) 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период 

Нового времени, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-

этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной 

толерантности и межкультурного взаимодействия;  

 датировать важнейшие события и процессы истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового 

времени, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития западных и восточных цивилизаций, 

синхронизировать факты из истории разных народов и государств XVIII 

столетия;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) XVIII 

столетия, описывать их положение в связи с масштабными процессами в 

экономике и политике (Просвещение и т.д.), сравнивать, анализировать 

и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими 

информацию учебника и других источников;  

 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVIII века, объяснять их 

переменами, происходившими в обществе и культуре зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период 

Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, 

характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые 

следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства, сферы общественной 

жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих 

форматах таблиц, логических схем и других видов условно-графической 

наглядности;  

 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних 

веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, 

парламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные 

для разных этапов собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, 

монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для 

разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять 

причины их общности и различий, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп 

населения зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в 

период Нового времени, в том числе на основе первоисточников и 

дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и 
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жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать 

суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений 

в идейно-культурном пространстве Нового времени;  

 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в 

том числе посвященные важнейшим событиям своей эпохи и 

воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных событиях, 

используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого на основе текстовых и визуальных источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их 

субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового 

времени;  

 соотносить единичные события в отдельных странах с общими 

явлениями и процессами, характерными для Нового времени, 

раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их 

причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в 

масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и 

всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, 

критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника 

сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, 

почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения по истории России и своего края 

в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д., в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать 

их охране, в том числе на территории родного края и России 

9 класс 

История Нового 

времени (XIX – 

начало XX века) 

Обучающиеся научатся  

 применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в XIX – 

начале XX века, их комплексного анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики и оценки, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических 

вопросов прошлого и современности, презентации результатов своей 

творческой и исследовательской деятельности;  

 датировать важнейшие события и процессы зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века, 
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характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории 

разных народов и государств; 

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала), описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX – начала 

XX века, сравнивать, анализировать и обобщать данные разных 

обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и 

других источников;  

 прослеживать тенденции изменений в политических, 

экономических, социальных и культурных процессах в зарубежных 

странах, России и родном крае (Южном Урале) в последний период 

Нового времени, объяснять причины этих перемен и их влияние на 

европейское и мировое развитие в ХХ столетии;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в последний 

период Нового времени (время, место, участники, предпосылки и 

причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, 

прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические 

периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять 

результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц 

(конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и 

других видов условно-графической наглядности (кластеры, графы и др.);  

 сравнивать однородные исторические факты, характерные для 

разных периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, 

абсолютная и конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) 

или для разных стран и народов мира в XIX - начале XX века; объяснять 

причины их общности и различий, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на 

основе их изображений, первоисточников и дополнительной 

информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности 

современников XIX столетия, высказывать суждения об их роли в 

истории своих государств, а также в европейской и мировой истории;  

 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала), посвященные важнейшим 

событиям всемирной истории XIX – начала XX века и воплощающие 

«политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя 

приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на 

основе текстовых и визуальных источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их 

субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века;  

 соотносить единичные события в зарубежных странах, России и 

родном крае (Южном Урале) в XIX – начале XX века с общими 
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явлениями и процессами, характерными для Нового времени, 

раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их 

причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в 

масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и 

всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, 

критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника 

сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, 

почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать 

их охране, в том числе на территории родного края и России 

 
 

2.3.7. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Обществознание» 

(УМК под ред. Боголюбова Л. Н.) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования17 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Обществознание» отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

                                                 
17 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

В основной образовательной программе основного общего образования  

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Обществознание» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования и распределены по годам обучения. 
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5 класс 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

Введение Обучающийся научится: 

 различать естественные и общественные науки; 

 характеризовать процесс появления общества как особой формы 

жизнедеятельности людей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать необходимость изучения общества и человека 

Человек Обучающийся научится: 

 характеризовать биосоциальную природу человека;   

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальной сущности человека; определять факторы 

социализации личности; 

 сравнивать и сопоставлять основные возрастные периоды жизни 

человека, выделять возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

 характеризовать особенности подросткового возраста; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего 

и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 применять на практике правила общения в различных 

социальных ситуациях;  

 оценивать роль воспитания и социальной среды в социализации 

человека 

Семья Обучающийся научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических 

периодов; 

 характеризовать совместный труд членов семьи, включая 

собственные обязанности в ведении домашнего хозяйства; 

различать домашнее хозяйство городского и сельского жителя, в т. 

ч. в Челябинской области; 

 описывать и оценивать способы проведения свободного времени; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

 объяснять роль семьи в жизни человека и общества; показывать 

на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи в 

РФ и Челябинской области; 

 выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 оценивать собственные хобби в контексте личностного развития; 

 оценивать значимость здорового образа жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 планировать распорядок дня, недели, месяца. 

Школа Обучающийся научится: 

 раскрывать на конкретных примерах значение образования в жизни 

человека в прошлом и настоящем; описывать ступени школьного 

образования; 

 характеризовать учёбу как основной труд школьника; выявлять 

позитивные результаты учения; 

 характеризовать формы и значение самообразования; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями;  иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской поддержки сверстников для человека 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать собственное умение учиться и возможности его 

развития; выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний; 

 оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и 

друзьями; корректировать собственное поведение в соответствии с 

нормами дружеского общения. 

Религия и 

культура 

Обучающийся научится: 

 описывать историю возникновению христианства, ислама, иудаизма 

и буддизма; 

 раскрывать роль христианства, ислама, иудаизма и буддизма в 

развитии мировой культуры на конкретных примерах (памятниках 

архитектуры, живописи, литературы и т.д.); 

 исследовать статистическую информацию о конфессиональном 

составе РФ и Челябинской области; 

 приводить примеры исторических личностей, оказавших влияние на 

развитие духовной культуры в России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять взаимосвязь религии и духовной культуры общества;  

 приводить примеры взаимного обогащения различных религий и 

культур 

Труд Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека; объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества; 

 различать материальную и моральную оценку труда; 

 объяснять значение для общества благотворительности и 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

меценатства; 

 различать творчество и ремесло, приводить примеры творчества 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде; 

 оценивать собственное творчество, презентовать результаты 

своего труда 

Родина Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, статус Челябинской области как субъекта РФ; 

 описывать государственные символы РФ, историю их 

возникновения и развития, а также значение русского языка как 

государственного в РФ; 

 объяснять смысл понятия «гражданин», характеризовать основные 

права и обязанности граждан РФ; 

 характеризовать особенности России как многонационального 

государства; 

 показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантности; 

 объяснять смысл понятия «патриотизм»; приводить примеры 

служения Отечеству в разных сферах жизни 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 осознанно содействовать укреплению толерантного отношения к 

людям разных национальностей; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять обязанности гражданина РФ 

Итоговое 

повторение 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя диагностические материалы, оценивать собственный 

уровень компетенций по курсу 5 класса 

 

6 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Человек в 

социальном 

измерении 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

характеризовать основные этапы и факторы становления личности; 

 описывать способы и значение познания мира; раскрывать на 

конкретных примерах связь самопознания и самооценки; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 характеризовать потребности человека, различать их виды; 

 описывать межличностные отношения и их отдельные виды;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями человека в малой группе; выделять позитивные и 

негативные последствия пребывания человека в малой группе;  

 характеризовать понятие, виды и формы общения, а также 

особенности общения со сверстниками, старшими и младшими 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать роль воспитания и социальной среды в социализации 

человека; 

 осознанно формировать самооценку; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 

 на основе полученных знаний о межличностных отношениях и 

конфликтах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель толерантного социального 

поведения, основанного на уважении к другим людям. 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Обучающийся научится: 

 объяснять сущность и значение моральных норм в жизни общества 

и человека; приводить примеры проявления нравственной позиции 

граждан, используя СМИ Челябинской области;  

 характеризовать сущность гуманистических ценностей; приводить 

примеры реализации на практике гуманистических идеалов, 

используя факты из истории и современной социальной жизни РФ и 

Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать собственное мнение по актуальным 

вопросам состояния морали и нравственности в современном 

российском обществе; 

 осуществлять осознанный нравственный выбор в предлагаемых 

модельных ситуациях; 

 применять на практике правила гуманного отношения к 

окружающим людям 

 

7 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать многообразие общественных нравов, традиций 

и обычаев  в Челябинской области. 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры земляков южноуральцев проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 приводить примеры проявления патриотизма и 

гражданственности, используя краеведческий материал;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения; 

 использовать полученные знания при анализе реальных 

ситуаций социума, в котором проживает 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни 

Гражданин и 

государство 

Обучающийся научится: 

 объяснять порядок формирования органов (правоохранительных) 

государственной власти РФ; 

 иметь представление о правоохранительных органах  

Челябинской области, уметь обратиться за помощью в 

правоохранительные органы в целях самозащиты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ 

Человек в 

экономических 

отношениях 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 иметь представление и различать современные технологии на 

производствах Челябинской области. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 иметь представление о МРОТ, «потребительской корзине» в 

Челябинской области 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

 анализировать информацию об экономической жизни Челябинской 

области из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния экономики Челябинской области 

Человек и 

природа 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 демонстрировать на примерах Челябинской области 

взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 приводить примеры и характеризовать деятельность граждан 

Челябинской области по защите окружающей среды; 

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития и их 

влияния на экологическую обстановку; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений 

и общественного развития и их влияния на экологическую 

обстановку в Челябинской области; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 различать ответственное и безответственное отношение к 

природе;  

 определять собственное отношение к природе; характеризовать 

смысл экологической морали; 

 осознанно содействовать защите природы родного края; 

 иллюстрировать примерами возможности граждан в сбережении 

природы 



192 
 

8 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Личность и 

общество 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества на 

примере Челябинской области; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы 

Общество Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни Челябинской области;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 демонстрировать на материалах Челябинской области 

взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни Южного Урала;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

общественного развития и их влияния на экологическую обстановку 

в Челябинской области. 

Сфера духовной 

культуры 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры 

Южного Урала, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры Южного Урала; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 характеризовать основные направления развития  культуры 

родного региона в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода 

Социальная 

сфера 

Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства в Челябинской области; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире, 

Челябинской области; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи Челябинской области; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа 

Экономика Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

 анализировать информацию об экономической жизни 

Челябинской области из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния экономики Челябинской области 

 

9 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Политическая 

сфера жизни 

общества 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 приводить примеры проявления демократии, используя реальные 

ситуации из жизни Челябинской области; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 демонстрировать на примерах участие жителей Челябинской 

области в политической жизни РФ и Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в политической жизни Челябинской области. 

Гражданин и 

государство 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации 

и Челябинской области, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной  власти 

РФ; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

порядок формирования органов региональной власти; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 приводить примеры проявления патриотической позиции 

граждан, используя СМИ Челябинской области;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ; 

 выражать и обосновывать патриотическую позицию по 

актуальным проблемам жизни Российской Федерации и 

Челябинской области. 

Основы 

российского 

законодательства 

Обучающийся научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 использовать полученные знания при анализе особенностей рынка 

труда на примере Челябинской области; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, используя реальные ситуации из жизни 

Челябинской области; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 грамотно применять полученные знания для анализа правовых 

ситуаций из жизни Челябинской области 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 

2.3.8. Предметные планируемые результаты  учебный предмет «География» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования18 предметные 

результаты изучения учебного предмета «География» отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

                                                 
18 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 



199 
 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ 

«Челябинская  православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «География» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по годам обучения. 

 

5-7 класс. Землеведение 

 
Тема Предметные планируемые результаты 

Географические 

модели Земли 

Обучающийся научится: 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе 

Земная кора Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения абсолютной и 

относительной высоты; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа 
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Тема Предметные планируемые результаты 

Атмосфера Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 описывать погоду своей местности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран 

Гидросфера Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения направления и скорости 

течения водных потоков 

Биосфера Обучающийся научится: 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

Географическая 

оболочка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации 

Население 

Земли 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач 

Материки и 

океаны 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности 
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География России (8-9 классы) 

 

 
Тема Планируемые предметные результаты 

Географическо

е положение и 

административ

но-

территориальн

ое устройство 

России 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни 

Природа 

России 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России, ее отдельных регионов, Челябинской 

области; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России и Челябинской области; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны 

и Челябинской области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России и Челябинской области;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, ее 

отдельных территорий и Челябинской области, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России и Челябинской области для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

Население 

России 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и Челябинской области; факторы, 

определяющие динамику населения России и Челябинской области, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России и 
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Тема Планируемые предметные результаты 

Челябинской области для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

Хозяйство 

России 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России и 

Челябинской области; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России и Челябинской области для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России и Челябинской области на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России 
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2.3.9. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (курс «Основы православной веры») 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования19 изучение 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ « 

Челябинская православная гимназия »требования к предметным результатам учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» курс « Основы 

православного вероисповедания» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования. 

 
Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

 характеризовать значение 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

 раскрывать на примерах 

нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.); 

 оценивать поступки реальных 

лиц, героев произведений искусства, 

высказывания известных личностей с 

позиций «нравственно» / 

«безнравственно» 

 высказывать 

предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека 

Религия и 

культура 
 объяснять смысл понятия 

«духовно-нравственная культура»; 

 характеризовать вклад 

российского народа в развитие 

мировой культуры; 

 различать культовые сооружения 

и произведения искусства различных 

религиозных традиций России и 

Южного Урала;  

 сравнивать основные идеи 

литературных, фольклорных и 

религиозных текстов;  

 оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики, 

народными традициями 

                                                 
19 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

 раскрывать роль религий в 

развитии культуры и образования, в 

становлении гражданского общества 

и российской государственности;  

 сравнивать нравственные 

ценности разных народов России и 

Южного Урала, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях. 

 

2.3.10. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Физика» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования20 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Физика» отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов." 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ   

                                                 
20 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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ЧОУ«Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Физика» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования и распределены по темам, а внутри тем по  

 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Физика и физические методы познания природы 

Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы 

7 класс 

Обучающийся научится: 
понимать физические термины: тело, вещество, материя 

наблюдать и описывать физические явления (с учетом региональных 

особенностей Челябинской области) 

высказывать предположения – гипотезы 

измерять расстояния и промежутки времени 

определять цену деления шкалы прибора и  погрешность измерения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о физических явлениях  в повседневной жизни (с 

учетом НРЭО Челябинской области) 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

пользоваться физическими приборами для определения физических 

величин 

Механические явления  

Механические 

явления 

7 класс  

Обучающийся научится: 
распознавать механические явления, и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное  прямолинейное движение, невесомость, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел (с учетом 

НРЭО Челябинской области) 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, сила тяжести, сила упругости, вес тела, коэффициент трения, 

коэффициент жесткости, архимедова сила, момент силы 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение 

решать простейшие задачи на определение цены деления прибора и 

погрешности измерения, качественные задачи на объяснение явлений с 

точки зрения строения вещества, на выяснение причин движения тела;  

расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы; расчетные 

задачи на закон Архимеда; плавание тел,  на закон сообщающихся сосудов, 

на расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на 

применение условия равновесия рычага 

определять цену деления и погрешность приборов 

правильно пользоваться мензуркой, линейкой, весами, динамометром, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

манометром, барометром 

измерять объем тела с помощью мензурки, силу, массу, архимедову силу 

собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению 

условия равновесия рычага, КПД наклонной плоскости 

приводить примеры физических явлений, физического тела, вещества; 

примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей, использование 

капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 

поступательного движения; различных видов движения; практического 

использования инерции; видов трения; подшипников; практического 

применения простых механизмов (с учетом НРЭО Челябинской 

области) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях, в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах 

различать границы применимости физических законов, ограниченность 

использования частных законов (закон сохранения энергии; закон Гука, 

закон Архимеда, закон Паскаля) 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 
Механические 

явления 

9 класс 

Обучающийся  научится: 

понимать физические термины: механическое движение, траектория, 

материальная точка 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

относительность механического движения, траектория, внутренние силы, 

математический маятник, звук, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая систем 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, сила, сила тяжести, масса, вес 

тела, период, частота, амплитуда, длина волны, звук 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: законы Ньютона, законы сохранения 

импульса, уравнения кинематики, закон всемирного тяготения, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний 

объяснять механические явления 

решать основную задачу механики для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения 

объяснять превращение энергии при колебаниях, пользоваться моделями 

темы для объяснения явлений 

уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от длины его нити 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о  механических явлениях, в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства (с учетом НРЭО Челябинской 

области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

Тепловые явления 

Тепловые 

явления 

7 класс 

Обучающийся научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений 

определять размеры малых тел методом рядов 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

Тепловые 

явления  

8 класс 

Обучающийся  научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,  

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, основные 

положения МКТ  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение 

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива,  коэффициент полезного действия теплового двигателя):  

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

определять цену деления термометра 

пользоваться термометром, калориметром, психрометром 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде(с учетом НРЭО 

Челябинской области)  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии)  

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

Электрические и магнитные явления 

56 часов 

Электрически

е и магнитные 

явления. 

8 класс  

Обучающийся научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, строение атома, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля –  Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и  формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта  

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников)  

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

измерять силу тока и напряжение, сопротивление, пользоваться реостатом 

экспериментальным методам исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

объяснять действие электроизмерительных приборов, генератора 

электрического тока, электродвигателя, кинескопа, телеграфа 

проводить наблюдения физических явлений, получать изображения при 

помощи линзы 

объяснять на основе положений электронной теории электризацию тел, 

существование проводников и диэлектриков; нагревание проводника 

электрическим током; действие электронагревательных приборов 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для  обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде(с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.) 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

 

Электрически

е и магнитные 

явления. 

9 класс 

Обучающийся  научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электромагнитная индукция, магнитное поле, вихревое поле, самоиндукция, 

электромагнитное поле 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца,  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

экспериментальным методам исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи 

наблюдать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства и условия протекания этих явлений 

использовать знания об электромагнитных явлениях в  повседневной 

жизни для  обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца) 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

Квантовые явления 

Квантовые 

явления 

9 класс 

Обучающийся научится: 
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций  

измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром 

экспериментальным методам исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада от времени 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

понимать суть экспериментальных методов исследования частиц 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде(с учетом НРЭО Челябинской области) 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра(с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза(с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

Строение и эволюция Вселенной 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

9 класс 

Обучающийся научится: 
применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы 

Обучающийся получит возможность научиться: 
объяснять суть эффекта Доплера, формулировать и объяснять что этот 

закон является экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой Фридманом 

 

2.3.11. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Химия» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования21 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

                                                 
21 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ  

«Челябинская православная гимназия» к предметным результатам учебного предмета 

«Химия» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного 

общего образования и распределены по годам обучения.
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Введение 

Введение 

8 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

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

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

используя знаковую систему химии 

различать химические и физические явления 

называть химические элементы и характеризовать их на основе 

положения в Периодической системе 

определять состав веществ по их формулам 

разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы 

и уравнения 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева 

устанавливать взаимосвязь между факторами живой и неживой 

природы, деятельностью человека и состоянием окружающей 

среды, показывать роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями черной и цветной 

металлургии Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

Атомы химических элементов 

Атомы 

химических 

элементов 

8 класс 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл основного химического понятия «валентность», 

используя знаковую систему химии 

раскрывать смысл закона атомно-молекулярной теории 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

составлять схемы строения атомов первых 20 в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность» 

определять вид химической связи в неорганических соединениях 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей 

определять валентность атома элемента в соединениях  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

составлять формулы бинарных соединений 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы на примере Челябинской области 

Простые вещества 

Простые вещества 

8 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать положение металлов и неметаллов в 

Периодической системе элементов, строение их атомов и 

кристаллов, общие физические и химические свойства 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки 

классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) 

объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и 

указывать ее причины 

раскрывать смысл закона Авогадро 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции 

приводить примеры месторождений полезных ископаемых в 

регионе, показывать роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

сравнивать природные особенности Южного Урала и условия 

формирования и сохранения полезных ископаемых на Южном 

Урале 

Соединения химических элементов 

Соединения 

химических 

элементов 

8 класс 

Обучающийся научится 

называть соединения изученных классов неорганических веществ 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

характеризовать физические и химические свойства воды 

составлять формулы бинарных соединений 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений 

составлять формулы оксидов химических элементов и 

соответствующих им гидроксидов 

определять степень окисления атома элемента в соединении 

определять валентность атома элемента в соединениях 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений 

раскрывать смысл понятия «раствор» 

приводить примеры месторождений руд черных и цветных 

металлов в Челябинской области 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

соотносить: 

 металл, основный оксид, основание, соль 

 неметалл, кислотный оксид, кислота, соль 

 строение атома, вид химической связи, тип кристаллической 

решетки и физические свойства вещества 

 нахождение элементов в природе и промышленные способы их 

получения 

 необходимость химического производства и требований к охране 

окружающей среды 

 необходимость применения современных веществ и материалов 

и требования к сбережению здоровья 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

критически относиться к псевдонаучной информации, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

Изменения, происходящие с веществами 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

8 класс 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории 

составлять уравнения химических реакций 

раскрывать смысл основных химических понятий «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии 

определять тип химических реакций 

называть признаки и условия протекания и прекращения химических 

реакций 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта 

составлять уравнения химических реакций 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем» 

приводить примеры практического использования химических 

знаний о химических явлениях и законах  

(с учетом НРЭО Челябинской области) 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции 

Обучающийся получит возможность научиться 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений 

металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы 

растворимости и с учетом условий их проведения 

соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения 

 каталитические и ферментативные реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в термической 

обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской 

области 

Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 

Практикум 1. 

«Простейшие 

операции с 

веществом» 

8 класс 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

раскрывать смысл понятия «раствор» 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

Обучающийся получит возможность научиться 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов 

8 класс 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель»,  

«окисление», «восстановление» 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации 

формулировать основные положения теории электролитической 

диссоциации 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей 

составлять уравнения реакций с участием электролитов в 

молекулярном и ионном видах 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций  

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 

показывать роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями Южного Урала 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям 

выделять существенные бальнеологические свойства водных 

ресурсов на Южном Урале 

различать химические объекты (в динамике): 

 физические и химические стороны процессов растворения и 

диссоциации 

 окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена 

 схемы и уравнения химических реакций 

соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 каталитические и ферментативные реакции 

различать химические объекты (в статике): 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и 

коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, 

молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций, обозначения заряда иона в формуле 

химического соединения) 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

анализировать состав водных ресурсов региона и основные 

техногенные загрязнители на территории Челябинской области 

Практикум свойств электролитов 

Практикум 

свойств 

электролитов 

8 класс 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Введение. Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. Менделеева 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в термической 

обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской 

области 

объяснять влияние различных факторов на скорость химических 

реакций 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

Металлы 

Металлы 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов 

описывать свойства твердых веществ, выделяя их существенные 

признаки 

приводить примеры месторождений руд черных и цветных 

металлов в области, производства чугуна и стали, цветной 

металлургии в Челябинской области 

составлять уравнения химических реакций 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно- восстановительных реакций 

объяснять и оценивать роль ученых в развитие промышленности 

Челябинской области 

объяснять и оценивать роль катализаторов в термической 

обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской 

области 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

выявлять закономерности применения гидро- и 

пирометаллургических методов получения цветных металлов на 

предприятиях Челябинской области 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

Практикум 1. 

Свойства 

металлов и их 

соединений 

9 класс 

Обучающийся научится 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ  

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

Неметаллы 

Неметаллы 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов 

составлять уравнения химических реакций 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки 

рассматривать условия формирования и сохранения полезных 

ископаемых на Южном Урале 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ 

определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и 

карбонат-анионы и катион аммония в растворе 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода 

изучить пути получения кислорода на предприятиях Челябинской 

области 

характеризовать физические и химические свойства воды 

различать основные техногенные источники загрязнения 

атмосферы Челябинской области, выделять существенные 

признаки видов загрязнителей (с учетом НРЭО Челябинской 

области) 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции 

объяснять и оценивать роль ученых в развитие промышленности 

Челябинской области 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов 

выделять существенные бальнеологические свойства водных 

ресурсов на Южном Урале 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

выявлять природные особенности Челябинской области и условия 

формирования и сохранения природных объектов на Южном 

Урале 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 



222 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

задач 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

Практикум 2. 

Свойства 

соединений 

неметаллов 

9 класс 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака 

получать, собирать кислород и водород 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением 

правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количественного состава 

соединения; 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

Краткие сведения об органических веществах 

Краткие сведения 

об органических 

веществах 

9 класс 

Обучающийся научится 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза 

описывать свойства и практическое значение изученных 

органических веществ 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

показывать значение объективного исследования химической 

промышленности для качественного мониторинга состояния 

окружающей среды и уровня воздействия человека на природу 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы. 

Подготовка к ОГЭ 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции 

объяснять влияние различных факторов на скорость химических 

реакций 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции 

показывать роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям 
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2.3.12. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Биология» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования22 

предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» отражают: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

В основной образовательной программе основного общего образования 

ЧОУ « Челябинская православная гимназия» требования к предметным 

результатам учебного предмета «Биология» конкретизированы с учетом 

Примерной основной образовательной основного общего образования и 

распределены по годам обучения. 

 

 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

5 класс 

Отличие живого от Обучающийся научится: 

                                                 
22 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

неживого  выделять существенные признаки биологических 

объектов  и процессов, характерных для живых организмов, на 

примере представителей разных систематических групп 

растений, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Клеточное строение 

организмов 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений и животных) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты, поцессы делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов 

Обучающийся получит возможность научится: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Размножение живых 

организмов 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Питание живых 

организмов  

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов, на 

примере представителей разных систематических групп 

растений, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Жизнедеятельность 

организмов 

Обучающийся  научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания, в том числе 

на конкретно взятой территории Челябинской области; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности (растения, 

животные); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними 

Обучающийся получит возможность научится 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

6 класс 

Классификация 

живых 

Обучающийся научится: 

 аргументировать, приводить доказательства родства 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

организмов различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе при изучении видового состава 

Челябинской области; 

 сравнивать биологические объекты, процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки  биологических  объектов, 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы 

Взаимосвязь 

организмов со 

средой обитания 

Обучающийся научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания, в том числе 

на конкретно взятой территории Челябинской области; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 использовать методы биологической науки для изучения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

 понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы 

Природное 

сообщество. 

Экосистема 

Обучающийся  научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания, в том числе 

на конкретно взятой территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов на примере экосистем Челябинской 

области; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, роль антропогенного фактора в 

сокращении видового разнообразия организмов на 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

конкретной территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 приводить примеры, показывающие роль биологической 

науки в решении экологических проблем Челябинской 

области; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения 

в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов 

 

Биосфера – 

глобальная 

Обучающийся научится: 

 анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние антропогенных факторов на 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

экосистема биоразнообразие Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов, на примере биогеоценозов 

Челябинской области; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать  основные правила поведения в 

природе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

7 класс 

Введение. Общее 

знакомство с 

растениями 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Клеточное строение 

растений 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научится: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Органы растений Обучающийся  научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Обучающийся  научится: 

 сравнивать биологические процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов 

Основные отделы 

царства растений 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе 

при изучении видового состава растений Челябинской 

области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 сравнивать биологические объекты, процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выделять существенные признаки  биологических  объектов 

(растений), на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Историческое 

развитие 

растительного мира 

Обучающийся  научится: 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

деятельность группы 

Царство Бактерии Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки  биологических  объектов 

(бактерий); 

 осуществлять классификацию бактерий на основе 

определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека 

(заболевания человека, вызванные болезнетворными 

бактериями и часто встречающихся среди жителей г. 

Челябинска); 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Царство Грибы. 

Лишайники 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки  биологических  объектов 

(грибов); 

 осуществлять классификацию грибов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе 

при изучении видового состава грибов Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки  биологических  объектов, 

на примере представителей разных систематических 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

групп, обитающих на территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Природные 

сообщества 

Обучающийся  научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания (примеры 

приспособленности растений и животных к 

климатическим факторам и влиянию хозяйственной 

деятельности человека на территории нашей области); 

 анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, роль антропогенного фактора в 

сокращении видового разнообразия организмов на 

конкретной территории Челябинской области; 

 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 приводить примеры, показывающие роль биологической 

науки в решении экологических проблем Челябинской 

области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

8 класс 

Общие сведения о 

мире животных 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных) и процессов, характерных для живых 

организмов, на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 

 аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений и животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий 

растений и животных; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

(животных) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников 

Строение тела 

животных 

Обучающийся  научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (подцарство 

одноклеточные) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 выделять существенные признаки  биологических  

объектов, на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Тип 

Кишечнополостные 

(Coelenterata) 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип 

кишечнополостные) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе при изучении видового 

состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки  биологических 

объектов, на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-



242 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Типы Плоские 

черви 

(Plathelminthes), 

Круглые черви 

(Nemathelminthes), 

Кольчатые черви 

(Annelida)  

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип плоские 

черви, круглые черви, кольчатые черви) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе 

при изучении видового состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки  биологических  объектов, 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека (на 

примерах представителей червей, обитающих на 

территории Челябинской области); 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы 

Тип Моллюски 

(Mollusca) 

 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип моллюски) 

на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе при изучении видового состава 

Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов разных систематических групп конкретной 

территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических 

групп, обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы 

 

Тип Членистоногие 

(Artropoda) 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

членистоногие) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе при изучении видового 

состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов разных систематических групп конкретной 

территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических 

групп, обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы 

Тип Хордовые 

(Chordata): 

бесчерепные, рыбы  

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип хордовые) 

на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе осуществлять классификацию 

растений на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе при изучении видового 

состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов разных систематических групп конкретной 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических 

групп, обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Класс Земноводные, 

или Амфибии 

(Amphibia)  

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс 

земноводные) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе при изучении видового 

состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

(Reptilia)  

Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс 

пресмыкающиеся) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе при изучении видового 

состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать 

Класс Птицы (Aves)  Обучающийся  научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс птицы) 

на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе при изучении видового состава 

Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать 

Класс Обучающийся  научится: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Млекопитающие, 

или Звери 

(Mammalia) 

 

 осуществлять классификацию животных (класс 

млекопитающие) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе при изучении видового 

состава Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов 

разных систематических групп конкретной территории 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов, 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать 

Развитие животного 

мира на Земле  

Обучающийся научится: 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о живых организмах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников 

9 класс 

Организм человека. 

Общий обзор  

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

об организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Регуляторные 

системы организма  

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научится: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

об организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Органы чувств. 

Анализаторы 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научится: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Опорно-

двигательная 

система 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Кровь. 

Кровообращение  

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Дыхательная 

система  

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Пищеварительная 

система  

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Обмен веществ и 

энергии  

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 



254 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Мочевыделительная 

система 

и кожа  

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Поведение и 

психика 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Индивидуальное 

развитие организма 

Обучающийся  научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

Здоровье. Охрана 

здоровья человека  

Обучающийся научится: 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности 

и изменчивости, присущей человеку; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории 

Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Биосфера и человек Обучающийся научится: 

 знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы). 

 
 

2.3.13. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Музыка» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования23 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Музыка» отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ 

«Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Музыка» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

                                                 
23 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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основного общего образования и распределены по годам обучения. В таблице указан срок 

освоения предметных планируемых результатов, а именно класс (год обучения) и полугодие 

(I или II). 

 
№ Предметные результаты  

с учётом НРЭО Челябинской области 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

 Обучающийся научится:         

1 

понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла (в том числе на материале 

НРЭО) 

+ + + + + + + + 

2 

анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад (в том числе на материале НРЭО) 
 + + + + + + + 

3 

определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических) 
  + + +    

4 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки 
 + + + + + + + 

5 

понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров (в том 

числе на материале НРЭО) 

   + +  +  

6 
различать и характеризовать приемы взаимодействия 

и развития образов музыкальных произведений; 
  +  +    

7 
различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 
    +    

8 

производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения (в том числе на 

материале НРЭО) 

   + + + + + 

9 
понимать основной принцип построения и развития 

музыки 
+ + + + + + + + 

10 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов 
 +  +   + + 

11 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях 

    + + + + 

12 
понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 
+  +      

13 

определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен (в том числе на 

материале НРЭО) 

  +      

14 

понимать специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов (в том числе 

на материале НРЭО) 

+  +     + 

15 

понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального 

творчества (в том числе на материале НРЭО) 
+  +     + 

16 распознавать художественные направления, стили и  + + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии 

17 

определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной 

школы 

  + + + + + + 

18 

определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке 
  + + + + + + 

19 

узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов (в 

том числе на материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

20 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях 
      + + 

21 

различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки (в том 

числе на материале НРЭО) 

+  + + + +  + 

22 

называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.) (в том числе на материале НРЭО) 

 +  + + + + + 

23 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо) 
 + + +     

24 определять тембры музыкальных инструментов   + + + + + + 

25 

называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных 
 + + +     

26 

определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра (в том 

числе на материале НРЭО) 

 + + +     

27 
владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы 
+ + + + + + + + 

28 

узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных 

композиторов 

+ + + + + + + + 

29 
определять характерные особенности музыкального 

языка 
+ + + + + + + + 

30 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения 

 
+ + + + + + + + 

31 

анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности (в том 

числе на материале НРЭО) 

      + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

32 

анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных 

образах 
  + + + + + + 

33 
творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений 
+ + + + + + + + 

34 

выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов 
   +   +  

35 

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора 
   +   +  

36 
различать интерпретацию классической музыки в 

современных обработках 
  + +    + 

37 
определять характерные признаки современной 

популярной музыки 
 +    +  + 

38 
называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др. 
     + +  

39 
анализировать творчество исполнителей авторской 

песни (в том числе на материале НРЭО) 
  +      

40 
выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства 
+ + +    +  

41 
находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусств 
+ + +    +  

42 
сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений 
+ +     +  

43 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них (в том числе на 

материале НРЭО) 

+ +  +   +  

44 

находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы (в том 

числе на материале НРЭО) 

+ +     +  

45 
понимать значимость музыки в творчестве писателей 

и поэтов 
+  + +     

46 

называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса 
  +      

47 

определять разновидности хоровых коллективов по 

стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования 

+  +      

48 

применять навыки вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella) 
      + + 

49 
творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении 
+ + + + + + + + 

50 участвовать в коллективной исполнительской + + + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования 

51 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения 
  + + + + + + 

52 
передавать свои музыкальные впечатления в устной 

или письменной форме 
+ + + + + + + + 

53 
проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности 
+ + + + + + + + 

54 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества (в том числе 

на материале НРЭО) 

       + 

55 

эмоционально проживать исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях 
 +   +  +  

56 

приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов (в том числе на материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

57 

применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки 
+ + + + + + + + 

58 

обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров 
   + + + + + 

59 

использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки 
      + + 

60 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической) 
     + + + 

 Обучающийся получит возможность научиться:         

1 

понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира 
    +    

2 

понимать особенности языка западноевропейской 

музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема 
  +  +    

3 

понимать особенности языка отечественной 

духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта (в том 

числе на материале НРЭО) 

 + +      

4 
определять специфику духовной музыки в эпоху 

Средневековья 
 +       

5 
распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки 
 +       

6 
различать формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), понимать их 
   +     
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов (в том числе на материале НРЭО) 

7 
выделять признаки для установления стилевых 

связей в процессе изучения музыкального искусства 
+ + + + + + + + 

8 

различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

+ + + + + + + + 

9 

исполнять свою партию в хоре в простейших 

двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись (в том числе на 

материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

10 

активно использовать язык музыки для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.) 

+ + + + + + + + 

 
 

2.3.14. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Изобразительное 

искусство» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования24 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

                                                 
24 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ 

«Челябинская Православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Изобразительное искусство» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования. В целевом разделе предметные 

планируемые результаты представлены в целом по уровню образования, в рабочей 

программе распределены по годам обучения. 

 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки) на примере 

культуры народов, проживавших на Южном Урале в древности; создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов народов Южного Урала и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства на основе 

традиционных образов народов, проживающих на территории Челябинской области; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции народов Южного Урала; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма на основе традиционных образов 

народов, проживающих на территории Челябинской области, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства народов Южного 

Урала, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 

(на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента народов Южного Урала; создавать 

орнаменты на основе народных традиций народов Южного Урала; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов Южного Урала; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России 

и Южного Урала; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
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различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь на основе традиций народов, проживающих на территории 

Челябинской области); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов в творчестве художников Южного 

Урала; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе в творчестве художников Южного Урала; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
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пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм в творчестве художников Южного Урала; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов и 

определять их произведения, посвященные выдающимся личностям в истории Урала; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека 

на примере южноуральских уральских писаниц; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа на примере 

памятников Южного Урала; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства на 

примере деревянной скульптуры Урала и памятников Южного Урала; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника Южного Урала над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества и в истории Урала, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народов Южного Урала, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта-разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
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 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества на Южном 

Урале; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны на примере монументального искусства Челябинской 

области; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне и установленные на территории 

Челябинской области; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И. Я. Билибин, В. А. Милашевский. В. А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов на примере скифо-сарматской культуры на Южном Урале; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна на примере памятников архитектуры Челябинской области; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох в пространстве Челябинска и городов Челябинской 

области; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры в 

пространстве Челябинска и городов Челябинской области; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды Челябинска, характеризовать городскую скульптуру (малые 

архитектурные формы) на примере работы скульптора Ф.Ф. Каменского, 

установленной в Челябинске в начале ХХ века; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
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архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры 

Челябинска и Магнитогорска; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII-XIX веков на 

примере усадьбы князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске и Белого дома в 

Кыштыме; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики. Фрески и мозаики на улицах Челябинска; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового и псевдошатрового зодчества на 

территории Урала; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Уральская школа 

иконописи.. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков на Южном Урале; 
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 ориентироваться в разнообразии стилей мусульманской архитектуры на Южном 

Урале; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии на примере творчества уральских 

мастеров книжной миниатюры; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII-XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников», 

отразивших в своем творчестве природу и историю Урала, и определять их произведения 

живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи, отразивших в своем творчестве природу 

Урала; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи, отразивших историю Урала; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» и «псевдоготику» в архитектуре модерна Челябинской 

области, называть памятники архитектуры модерна Челябинска и Троицка; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
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века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков, 

узнавать конструктивизм XX века в архитектуре Челябинска и Магнитогорска; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре А.Н. Померанцева и в его проекте церкви 

Александра Невского в Челябинске; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России, крупнейшие 

художественные музеи Урала; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, 

М. В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии в творчестве С. Г. Васильева; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С. М. Эйзенштейн. 

А. А. Тарковский. С. Ф. Бондарчук. Н. С. Михалков; 

 характеризовать вклад в развитие кинематографа земляков-южноуральцев 

Л. Л. Оболенского, С. А. Герасимова, А. Пороховщикова (игровое кино), 

С. В. Мирошниченко (документальное кино); 

 понимать основы искусства телевидения, характеризовать вклад уроженцев 

Южного Урала в искусство телевидения: Е. Гинсбург (основатель телевизионных 

музыкальных шоу), В. Дусмухаметов (ситкомы), И. Полежайкин и С. Ярушин (КВН), 

Н. Табашников (познавательное ТВ «Моя планета»); 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда; 

 характеризовать кинофестивали, проводимые в Челябинске: кинофестиваль 

«Полный арт-хаус»; кинофестиваль «ЗА!»; фестиваля кино и интернет-проектов 

«Человек труда»; фестиваль документального кино «Чистый взгляд». 

 

 

2.3.15. Предметные планируемые результаты  учебный предмет «Технология» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования25 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Технология» отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

                                                 
25 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

В основной образовательной программе основного общего образования  ЧОУ 

«Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Технология» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по годам обучения. 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

5 класс 

Современные 

материальные, 

информационны

е и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Обучающийся научится 

разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользоваться этими понятиями 

приводить произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта на примере предприятий Челябинской 

области 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии 

 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Обучающийся научится  

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса 

объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему 

выполнять технологические операции с соблюдением норм и правил 

охраны труда 

осуществлять сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции 

осуществлять выбор товара на рынке Челябинской области в 

модельной ситуации; 

определять особенности производства пиломатериалов на 

предприятиях Челябинской области  

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии 

конструировать модель по заданному прототипу: украшать 

изделия, используя традиционный орнамент народов Урала 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания и ремонта 

материальных объектов 

Формирование 

технологической 

культуры и 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

осуществлять сборку моделей, изготавливать с помощью ручных 

инструментов и швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

конструировать модель по заданному прототипу; выполнять 

несложные приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

выполнять художественную отделку швейных изделий на основе 

традиционных способов отделки фартука в национальных 

костюмах Уральского региона 

осуществлять корректное применение,  хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки) 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять принципиальную технологическую схему, приводя примеры 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса 

осуществлять выбор продуктов в модельной ситуации, учитывая 

ассортимент товаров сети розничной торговли 

осуществлять корректное применение, хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки) 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности 

различать особенности традиций чаепития у различных народов 

Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Художественные 

ремёсла 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса 

владеть методами эстетического оформления изделий 

конструировать модель по заданному прототипу 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

Обучающийся научится 

характеризовать рекламу как средство формирования потребностей 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения 

анализировать опыт изготовления информационного продукта 

(пояснительной записки)  по заданному алгоритму 

анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов 

анализировать опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту 

Обучающийся получит возможность научиться 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения 

выявлять потребности ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы 

представлять описание деятельности по выполнению проекта  в виде 

инструкции или технологической карты: составление технического 

задания, памятки, инструкции, технологической карты 

Современные 

материальные, 

информационны

е и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Обучающийся научится 

называть и характеризовать актуальные технологии возведения 

зданий и сооружений  

характеризовать строительную отрасль Челябинской области 

называть и характеризовать профессии в области строительства 

описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры 

оперировать понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека 

проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе деятельности предприятий 

Челябинской области 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий на примере предприятий 

Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий обработки материалов и сервиса 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Обучающийся научится 

объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса 

читать элементарные чертежи, технические рисунки, схемы  и эскизы 

выполнять технологические операции с соблюдением  установленных 

норм, требований и стандартов 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

анализировать опыт оптимизации технологии получения 

материального продукта на основе собственной практики 

использования данной технологии 

выполнять эскизы механизмов 

строить модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме 

применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации, проектированию технологических систем 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания и ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Обучающийся научится 

выбирать материалы в соответствии с назначением изделия 

читать элементарные чертежи и эскизы 

выполнять приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

применять различные техники  обработки материалов  

различать особенности отделки национальных костюмов народов, 

населяющих Челябинскую область 

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

Обучающийся получит возможность научиться 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта  

анализировать опыт оптимизации технологии получения 

материального продукта на основе собственной практики 

использования данной технологии  

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией, 

потребностью, задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками  

разрабатывать технологию приготовления блюда на основе блюд 

национальной кухни народов Челябинской области 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из рыбы и мяса, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность  

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности 

различать национальные блюда народов Челябинской области  

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять рацион питания, основываясь на физиологических 

потребностях организма 

Формирование 

технологической 

Обучающийся научится 

применять различные техники обработки материалов 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Художественные 

ремёсла 

различать виды декоративно-прикладного творчества народов 

Челябинской области 

анализировать опыт оптимизации технологии получения 

материального продукта на основе собственной практики 

использования данной технологии 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

Обучающийся научится 

выполнять эскизы интерьера 

знать особенности традиционного национального жилища 

татар, башкир и русских  

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Обучающийся научится 

применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации, проектированию технологических систем 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения 

анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности 

анализировать полученный  опыт  планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах 

анализировать полученный опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи) 

Современные 

материальные, 

информационны

е и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Обучающийся научится 

объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами; характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий  

характеризовать автоматизацию производства на примере 

предприятий Челябинской области 

объяснять сущность управления в технологических системах, 

характеризовать автоматические и саморегулируемые системы 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, посредством 

применения материального или виртуального конструктора) 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Обучающийся научится 

проверять гипотезу по определению свойств материалов опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов 

узнавать особенности производства златоустовской гравюры на 

стали и каслинского литья 

отбирать материал в соответствии с техническим решением 

или по заданным критериям, используя ассортимент товара на 

рынке Челябинской области 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов 

создавать модель, адекватную практической задаче  

проводить оценку и испытание полученного продукта 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы 

анализировать опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования 

конструировать простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов 

выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования  

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Обучающийся научится 

формулировать и проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты 

отбирать материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям 

характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называть его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические свойства), экономические 

характеристики, экологичность  

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

анализировать разницу между бытовыми швейными машинами и 

современным оборудованием лёгкой промышленности на примере 

предприятий Челябинской области 

различать национальные костюмы народов, населяющих 

Челябинскую область 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения 

создавать модель, адекватную практической задаче  

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта 

выполнять художественную отделку швейных изделий 

определять основные стили одежды и современные направления моды 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить оценку и испытание полученного продукта 

прогнозировать характеристики продукта в зависимости от 

изменения параметров и ресурсов 

разъяснять функции модели и принципы моделирования 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Художественные 

ремёсла 

Обучающийся научится 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта 

владеть методам художественного оформления изделий  

изготавливать изделия региональных народных промыслов 

Челябинской области 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

проводить и анализировать лабораторные исследования 

продуктов питания с использованием ассортимента продуктов, 

произведённых в Челябинской области 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из различных видов теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из различных видов теста соответствующие 

национальным кулинарным традициям народов, населяющих 

Челябинскую область 

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять рацион питания, основываясь на физиологических 

потребностях организма 

Формирование Обучающийся научится 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

проводить и анализировать разработку и реализацию технологических 

проектов 

анализировать потребительские свойства продуктов 

анализировать потребности населения в товарах и услугах, выявлять и 

формулировать проблему 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата, определять 

характеристики будущего материального продукта 

выбирать средства реализации замысла 

планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую 

карту изготовления изделия 

осуществлять технологический процесс: изготавливать материальный 

продукт на основе технологической документации с применением 

рабочих инструментов и технологического оборудования 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации 

готовить пояснительную записку к проекту: оформлять проектные 

материалы, представлять проект к защите 

Обучающийся получит возможность научиться 

оптимизировать заданный способ получения материального 

продукта после его применения в собственной практике 

8 класс 

Современные 

материальные, 

информационны

е и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Обучающийся научится 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

транспорта  

называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии 

характеризовать современную индустрию питания, в том числе в 

Челябинской области, и перспективы ее развития 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов на примере 

предприятий Челябинской области 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов 

анализировать опыт выявления проблем транспортной 

логистики Челябинской области на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения 

Обучающийся получит возможность научиться 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

анализировать опыт моделирования транспортных потоков 



279 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологическог

о мышления 

обучающихся  
 

Электротехника 

Обучающийся научится 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи 

разбираться в технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрофицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей 

называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, характеризовать профессии в 

сфере энергетики, на примере предприятий Челябинской области  

распознавать и характеризовать  устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии 

характеризовать технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю 

осуществлять технологические процессы сборки и ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструировать 

электрические цепи в соответствии с поставленной задачей 

анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки 

Современные 

материальные, 

информационны

е и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах 

выбирать способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения  

в них питательных веществ 

распознавать традиционные блюда уральских казаков  

сервировать стол 

соблюдать правила этикета за столом 

Обучающийся получит возможность научиться 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на здоровье человека 

Современные 

материальные, 

информационны

е и 

гуманитарные 

технологии и 

Обучающийся научится 

анализировать опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач 

анализировать опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

технологического оборудования 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

перспективы их 

развития  
 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

анализировать опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку 

анализировать опыт разработки информационного продукта с 

заданными свойствами 

оптимизировать базовые технологии, в зависимости от ситуации, 

проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта 

проводить оценку и испытание полученного продукта 

проводить планирование материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) 

планировать разработку материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов 

технологизировать свой опыт, представлять описание технологии 

выполнения продукта в виде инструкции или технологической карты 

на основе унификации деятельности 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке 

Обучающийся получит возможность научиться 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений 

разрабатывать план продвижения продукта 

оценивать коммерческий потенциал продукта, разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда 

 

 

Построение 

образовательных 

траекторий и 

планов в области 

профессиональн

ого 

самоопределения 

Обучающийся научится 

называть характеристики современного рынка труда, описывать 

цикл жизни профессии, характеризовать новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях Челябинской области 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называть тенденции ее развития 

анализировать объявления, предлагающие работу 

называть предприятия Челябинской области, работающие на 

основе современных производственных технологий, приводить 

примеры функций работников этих предприятий 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывать тенденции их развития 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором профессии 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные планируемые результаты 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда 

вести поиск, извлекать, структурировать и обрабатывать 

информацию о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информацию об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда 

 Обучающийся получит возможность научиться 

планировать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования 

 

 

2.3.16. Предметные планируемые результаты учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования26 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

                                                 
26 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ « 

Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» конкретизированы с учетом 

Примерной основной образовательной основного общего образования и распределены по 

годам обучения. 

 

Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

8 класс 

Тема 1.1 

«Основы 

экологической 

безопасности» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации  

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера; 

 исследовать ситуации экологического характера в повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения 

8 класс 

Тема 1.2 

«Безопасность 

в быту» 

Обучающийся научится 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в быту 

 исследовать ситуации бытового характера в повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения 

8 класс 

Тема 1.3 

«Безопасность 

на дорогах и на 

транспорте» 

Обучающийся научится 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дорогах;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности 

безопасного поведения на дороге, на транспорте с учетом 

региональных особенностей Челябинской области 

8 класс 

Тема 1.4 

«Правила 

пожарной 

безопасности и 

поведения при 

пожаре»  

Обучающийся научится 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях на воде; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации на воде, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности, в том числе и с 

учетом региональных особенностей Челябинской области, своего 

города, села и т.п. 

8 класс 

Тема 1.5 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

воде» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

 использовать знания и умения, принимать обоснованные решения 

при оказании само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде в 

повседневной жизни с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 приводить примеры практического использования знаний и 

умений оказания помощи терпящим бедствие на водах в 

повседневной жизни в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области 

9класс 

Тема 1.6 

«Экстремальны

е ситуации в 

природных 

условиях» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

 сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осваивать приемы действий в опасных ситуациях в автономных 

условиях; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

 приводить примеры практического использования знаний и 

умений автономного существования в природных условиях с учетом 

региональных особенностей Челябинской области (в лесу, в горах, в 

болотистой местности, в степи и т.д.) 

9 класс 

Тема 1.7 

«Правила 

безопасности в 

ситуациях 

криминогенног

о характера» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации на воде, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности в 

том числе и с учетом региональных особенностей Челябинской 

области, своего города, села и т.п. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

8 класс 

Тема 2.1 

«Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера» 

Обучающийся научится 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера в повседневной жизни; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации природного характера, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности в 

том числе и с учетом региональных особенностей Челябинской 

области, своего города, села и т.п. 

8 класс 

Тема 2.2 

«Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера» 

Обучающийся научится 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 



286 
 

Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера  

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

9 класс 

Тема 3.1 

«Основы 

противодейств

ия терроризму» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья 

9 класс 

Тема 3.2 

«Опасные 

ситуации в 

местах 

большого 

скопления 

людей» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

ситуациях техногенного характера; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации в местах большого скопления 

людей, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности, в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

9 класс 

Тема 4.1 

«Основы 

здорового 

образа жизни» 

Обучающийся научится  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 
здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья 

Обучающийся получит возможность научиться 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 
влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности при формировании современной культуры безопасности 
жизнедеятельности 

9 класс 

Тема 4.2 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи» 

Обучающийся научится 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 
переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 



288 
 

Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей 

Обучающийся получит возможность научиться 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 
помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 
безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 
в области безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

2.3.17. Предметные планируемые результаты  учебный предмет «Физическая 

культура» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования27 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

                                                 
27 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ« 

Челябинская православная гимназия» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Физическая культура» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования, распределение предметных планируемых 

результатов по годам обучения представлено в рабочей программе учебного предмета. 

 

Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения;  

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать современные Олимпийские игры; 

знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

знать прославленных отечественных спортсменов и 

спортсменов Челябинской области, принёсших славу 

отечественному спорту по различным видам спорта; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области и их 

предназначение (история строительства и названия сооружений) 

Современное 

представление о 

физической 

культуре 

(основные 

понятия) 

Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности;  

применять базовые понятия физической культуры в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками; 

излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

раскрывать понятия ЗОЖ и раскрывать  взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

описывать и характеризовать испытания (тесты) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» IV 

ступени 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Физическая 

культура 

человека 

Характеризовать основные органы и системы человека и влияние на 

них физических упражнений; 

формирование положительных качеств личности при занятии 

физической культурой; 

роль опорно-двигательного аппарата и мышечной системы в 

осуiцествлении двигательных актов; 

выполнять контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений 

позвоночника, свода стопы, органов зрения; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

использовать восстановительные мероприятия с помощью банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение 

самостоятельны

х занятий 

физической 

культурой 

Планировать последовательность и дозировку физических 

упражнений в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

проводить занятия физической культурой с использованием 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

планировать самостоятельные занятия с учётом региональных 

особенностей Челябинской области; 

отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

выполнять восстановительные мероприятия после тренировочных 

нагрузок; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Скандинавская 

ходьба 

Выполнять технически правильно передвижения скандинавской 

ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины палок;  

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от своего 

функционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской ходьбы; 

выполнять передвижения скандинавской ходьбой в быстром темпе. 

проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность 

Оздоровительна

я гимнастика 

 

Выполнять комплексы упражнений на растяжку; 

дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования 

навыков дыхания; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья;  уметь расслаблять и восстанавливать мышцы после 

физической нагрузки; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.2.1. Лёгкая атлетика 

Спринтерский 

бег 

Выполнять: 

бег с низкого и высокого старта до 60 м; 

бег с ускорением от 50 до 70 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м; 

уметь подавать команды «На старт!», «Внимание!», «Марш!» 

Длительный бег Выполнять бег в равномерном темпе от 20 до 22 мин; 

бег на результат 1000, 2000 м 

Прыжки в 

высоту 

Выполнять прыжки в высоту с 7 - 9 шагов разбега способом 

«перешагивание» и «перекидной»; 

знать основные правила проведения соревнований по прыжкам в 

высоту 

Прыжки в длину Выполнять прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«согнув ноги», «прогнувшись» и «ножницы»; 

знать основные правила проведения соревнований по прыжкам в 

длину 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Метание мяча Выполнять метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места и на 

дальность; 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и на заданное 

расстояние;  

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния (мальчики – до 18 м, девочки – 12-14 м); 

бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девочки – 2 кг) двумя руками 

из различных и. п., с места и с двух- четырех шагов вперед-вверх; 

знать основные правила определения результата в метаниях 

спортивного снаряда 

Эстафетный бег Выполнять передачу эстафетной палочки на максимальной скорости 

в коридоре 15-20 м; 

знать основные правила проведения соревнований в эстафетном 

беге 

Спортивная 

ходьба 

Выполнять специальные ходовые упражнения;  

проходить отрезки по 30 – 40 метров на скорость; 

проходить дистанцию 500 м; 

знать основные правила проведения соревнований по спортивной 

ходьбе 

3.2.2. Баскетбол 

Стойки, 

остановки и 

перемещения 

Выполнять передвижения в высокой и низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном и активном 

противодействии; 

комбинации в беге лицом и спиной вперёд, приставными шагами; 

остановки прыжком и на два шага; 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом с пассивным 

сопротивлением и последующей передачей партнёру; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника 

Передачи мяча Выполнять передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя 

руками в движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя с отскоком от 

пола в движении; 

передачи мяча сверху с пассивным сопротивлением защитника; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

Ведение мяча Выполнять ведение мяча с изменением  высоты отскока; 

перевод мяча с руки на руку, под ногой, на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; 

скоростное ведение мяча по прямой, с изменением направления 

движения; 

комбинации из различных способов техники передвижений с мячом; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

Броски мяча в 

кольцо 

Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного броска; 

броски мяча в кольцо с расстояния 6,5 м 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок в кольцо после передачи партнёра; 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

Тактика игры Владеть техникой индивидуальной и зонной опеки игрока 

владеющего и не владеющего мячом; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2); 

защиту в численном меньшинстве (1x2, 2x3); 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пассивным и  

активным сопротивлением защитника; 

выполнять взаимодействие двух игроков «двойка» и 

противодействие взаимодействию «двойка»; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (5х5); 

играть в подвижные игры на развитие тактического мышления 

 

Выбивание и 

вырывание мяча 

Выполнять выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из 

рук соперника пассивно  и активно выполняющего укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно и активно выполняющего 

укрывание мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

Правила игры и 

жесты судей 

Знать правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, 

пронос мяча, три секунды, пять секунд, восемь секунд, «зона», игра 

ногой, спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, 

разрешение выйти на площадку, тайм-аут; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, 

блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, неспортивный, 

дисквалифицирующий; 

осуществлять судейство по баскетболу 

3.2.3. Гимнастика 

Строевые 

упражнения 

Выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На первый, 

второй – рассчитайсь!», «По три, четыре – рассчитайсь!», 

«Полоборота направо!», «Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!»; 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; 

переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении; 

размыкание и смыкание на месте 

Акробатические 

упражнения 

Выполнять прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках и стойку на лопатках без помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в стойку ноги врозь руки в стороны; 

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мост из положения стоя с помощью и без помощи; 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега; 

девочки: наклоном назад мост, встать; 

кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

Лазание Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, 

боком, спиной, с поворотом, держа в одной руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по наклонному канату без помощи ног; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

Опорный 

прыжок 

Выполнять:  

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высоту, та 110 см) 

Висы и упоры Выполнять: 

мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем  махом вперед в сед ноги врозь; 

девочки:  вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю;  

переход в упор на нижнюю жердь 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Строевые 

упражнения, 

повороты на 

месте и в 

движении 

Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж; 

разворот на месте махом;  

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на палки); 

повороты в движении «плугом», упором, переступанием и прыжком; 

строевые и порядковые упражнения 

Попеременные и 

одновременные 

ходы 

Выполнять: 

скользящий шаг; 

попеременный двухшажный и четырехшажный ход; 

одновременный двухшажный, одношажный и бесшажный ходы; 

переход с попеременных ходов на одновременные; 

проводить занятия физической культурой с использованием 

лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность 

Спуски со 

склона и подъём 

на склон 

Выполнять подъем в гору скользящим шагом и «ёлочкой»; 

торможение «плугом» и «полуплугом». 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

торможение боковым соскальзыванием влево и вправо; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой, по заданию, в 

обозначенные ворота; 

выполнять спуски раскладывая и собирая предметы 

Преодоление 

бугров и впадин 

Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы местности; 

выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и  уступ;  

преодоление бугров и впадин при спуске и на склоне; 

выполнять преодоление контруклона; 

подвижные игры на склоне 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Подвижные 

игры на лыжах 

Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

3.2.5. Волейбол 

Стойки, 

остановки, 

повороты 

Выполнять перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед;  

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения); 

скоростные  перемещения на площадке и вдоль сетки 

Прием и 

передачи мяча 

Выполнять передачи мяча над собой во встречных колоннах, в 

парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку;  

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через сетку; 

передачу мяча сверху, стоя спиной к цели; 

приём мяча с подачи двумя руками снизу и передача в 4, 3, 2 номера; 

прием мяча, отраженного сеткой 

Подача Выполнять нижнюю прямую подачу;  

выполнять нижнюю прямую подачу мяча в заданную часть 

площадки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 7-9 м 

Прямой 

нападающий 

удар 

Выполнять прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4  и 2 после передачи из зоны 3;  

нападающий удар после собственного набрасывания 

Блокирование Выполнять одиночное блокирование в зонах 3, 2, 4 стоя на подставке 

и в прыжке 

Тактика игры Владеть  тактикой игры в нападении через игрока передней линии; 

тактикой свободного нападения без изменения позиций игроков 

(6:0); 

позиционным нападением с изменением позиций; 

уметь выбирать место при подаче, приеме подачи; 

выбирать способ приема мяча от соперника, игроков зон 1, 6, 5 

Правила игры и 

жесты судей 

Знать: 

правила игры и жесты судей:  

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, 

разрешение подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в 

«площадке», касание мяча, смена площадок, тайм-аут, замена, касание 

сетки, смена площадок, двойное касание, переход на площадку 

соперника, обоюдная ошибка, предупреждение за неправильное 

поведение, удаление, конец партии, задержка при подаче, ошибка при 

переходе, двойное касание, четыре удара, ошибка при подаче, захват, 

переход на площадку соперника, ошибка при атакующем ударе; 

осуществлять судейство по волейболу 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

3.2.6. Футбол 

Техника 

передвижений  

Выполнять бег по прямой, дугами, с изменением направления и 

скорости; 

бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, 

скрестный, приставной; 

остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки прыжком (на 

одну, две ноги) 

Ведение мяча Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров (дальней ногой от препятствия), с пассивным и активным 

сопротивлением защитника 

Удары по мячу Выполнять удар по неподвижному мячу с короткого и длинного 

разбега; 

катящемуся мячу внешней частью подъёма в цель (ворота, мишень 

на стенке); 

удар по летящему мячу носком, внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма; 

удар серединой лба на месте и в движении 

Тактика игры Выполнять взаимодействие  «передай и выйди»; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

игра в мини-футбол и футбол 

Правила игры и 

жесты судей 

Знать правила игры и жесты судей: продолжительность матча по 

футболу и мини-футболу, размеры ворот и игрового поля, состав 

команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, 

пенальти, игра вратаря во вратарской зоне, ввод мяча в игру из за 

боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка, 

дисциплинарные взыскания; 

осуществлять судейство по футболу 

3.2.7. Элементы единоборств 

Стойки и 

передвижения 

Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, фронтальная и 

защитная стойки;  

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями по одному и в 

парах; 

передвижения в различных стойках в разных направлениях (вперёд, 

назад, в стороны) 

Самостраховка Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа и стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа; 

самостраховку падением на бок из полного приседа; 

самостраховку падением на бок кувырком вперёд 

Захваты и 

освобождение от 

захватов 

Выполнять захват за одежду; 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища, от захватов за одежду; 

единоборства в парах; 

элементы национальных видов единоборств Челябинской 
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Раздел 

(подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

области; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов 

единоборств 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Круговая 

тренировка 

Выполнять по станциям упражнения направленные на развитие 

двигательных способностей и основных физических качеств (силы, 

выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты) 

Полоса 

препятствий 

Преодолевать полосы препятствий с различным набором 

упражнений: ходьба глубокими выпадами по гимнастической 

скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу); лазание 

подтягиванием из положения лежа по наклонной гимнастической 

скамейке с последующим переходом в лазание по гимнастической 

стенке; кувырки вперед слитно; передвижения в упоре лежа 

продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; 

преодоление препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по 

лестнице; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега 

Тестирование 

уровня развития 

физических 

качеств  

Выполнение тестов:  

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами 

(см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество 

раз за 1 мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, 

мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа на полу (количество раз, 

девочки); 

 бег 1000 м; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ЧОУ«Челябинская православная 

гимназия » устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе ориентированные 

на управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 подходы к организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе оценки 

проектной деятельности; 
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 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; подходы к организации и содержанию 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС основного общего 

образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должна: <…> 6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования в системе оценки определены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: <…>  
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в соответствии с 

нормой осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, реализация второго направления «Оценка эффективности 

деятельности образовательной организации» – посредством функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной 

организации»28. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

                                                 
28 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 

«О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской 

области» 
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Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, перечень 

локальных нормативных актов, регламентирующих их реализацию, представлены в таблице  

 

Таблица 1 
Направления оценочной деятельности 

 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, конкретизирующими 

требования ФГОС основного 

общего образования 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Положение (порядок) об оценке 

проектной деятельности 

обучающихся 

Порядок оценивания достижения 

обучающимися личностных и 

метапредметных результатов 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений и 

реализации основных 

образовательных программ 

Приказ об утверждении 

инструментария оценивания 

профессиональной деятельности 

педагога 

 
Оценка эффективности образовательной организации 

 
Внутренняя система оценки ЧОУ «Челябинская православная гимназия» включает 

оценку реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в части определения качества реализации рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе и курсов внеурочной деятельности, а также уровня 

реализации отдельных программ содержательного раздела – программы развития 

универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации обучающихся, 

программы коррекционной работы.  
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3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на основе определения уровня 

соответствия профессиональной компетентности педагогов требованиям 

профессиональных стандартов.  

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должна: <…> 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок 

Групповая экспертная 

оценка 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

(уровень 

сформированности 

смыслового чтения, 

логических действий и 

действия моделирования) 

Практическая работа, в 

том числе с 

использованием 

компьютера (уровень 

сформированности ИКТ-

компетентности) 

Групповой и 

индивидуальный проект 

(уровень 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий) 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное) 

   

Состав инструмента-

рия 

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

Экспертные листы и 

формы обработки 

результатов 

Тексты письменных и 

практических работ и к 

ним спецификации, 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

проведению 

диагностического 

обследования 

включающие перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию отдельных 

заданий и работы в 

целом, инструкции по 

проведению 

Текст задания для 

группового проекта, лист 

планирования и 

продвижения по заданию, 

лист самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений 

Перечень возможных 

результатов (продуктов) 

индивидуальных 

проектов, требования к 

организации проектной 

деятельности, в том 

числе к защите, листы 

планирования и 

самооценки, карты 

наблюдений 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

Формы представления 

результатов 

Компонент 

общеобразовательн

ой организации 

Обобщенный 

неперсонифицирова

нный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Компонент 

общеобразовательной 

организации 

 возможные формы 

представления 

результатов 

(аналитическая 

информация т.п.) 

 шкалы оценивания: 

рекомендуемые шкалы 

для метапредметных 

результатов – 

дихотомическая 

(сформировано – не 

сформировано), 

уровневая (повышенный, 

базовый, 

недостаточный) 

 способы отражения 

динамики достижения 

планируемых 

результатов 

Компонент 

общеобразовательной 

организации 

 возможные формы 

представления результатов 

электронные журналы т.п.) 

 шкалы оценивания 

пятибалльная и т. п.) 

 способы отражения 

динамики достижения 

планируемых результатов29 

 

 

На основании п.18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

                                                 
29 Выставление отметок за достижение предметных планируемых результатов осуществляется на основе 

«принципа сложения» – итоговая отметка за контрольную работу (четверть, год) выставляется за процент 

достигнутых обучающимся результатов. Используется система близкая к зачетной, обучающийся узнает, какие 

виды контрольных процедур он должен выполнить в рамках темы, если в начале темы он получает 

отрицательную отметку, то имеет право ее исправить (при этом ранее полученная отрицательная отметка не 

учитывается при выставлении отметки за  триместр и т. п.).  
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5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательной организации и системы образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования, независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовая диагностика (входной мониторинг); 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация30, 

 независимая оценка качества образования31 и 

 мониторинговые исследования32 муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

Российской Федерации» 
31Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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 учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

                                                                                                                                                                  
32Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

В соответствии со ст.15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты внутреннего 

контроля и оценки результатов образования учащихся оформлены в школьном локальном 

нормативном акте, главные положения зафиксированы в уставе школы. 

Особенности системы оценки планируемых результатов ЧОУ «Челябинская 

православная гимназия»  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 структура планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО отражает основные 

направления оценочной деятельности трех блоков целей: цели-ориентиры, «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться». 

В соответствии с Положением о текущем контроле  знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ЧОУ «Челябинская православная гимназия» «Освоение образовательной программы,  

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией» ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  21.12.2012 г. Ст. 58, п.  

  

Общие положения 

1.1.  Предметом регулирования настоящего положения является проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «Челябинска»  

1.2.  Положение разработано с целью создания необходимых и достаточных условий 

для организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 

1.3.1.  текущий контроль успеваемости обучающихся - регулярная оценка 

педагогическими работниками и/или иными уполномоченными работниками 

образовательной организации уровня достижения обучающимися установленных на 

определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования; 

1.3.2.  промежуточная аттестация обучающихся - оценка уровня освоения 

обучающимися образовательной программы (начального, основного, среднего общего 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы; 

1.3.3.  итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом соответствующий уровень обучения и 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

1.3.4.  академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин; 

1.3.5.  академические меры - это мероприятия, связанные с обеспечением обучающимся 

возможности ликвидировать академические задолженности по учебным дисциплинам, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по программам  основного общего,  

среднего общего  образования и осуществлением* контроля своевременности их 

ликвидации; 

1.3.6.  ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 

образования; 

    ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования; 

   ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования 

 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

проводится с целью своевременного реагирования педагогических работников на 

отклонение от заданных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего и среднего общего  образования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) 

требований к планируемым результатам освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, предусмотренных образовательной программой. 

2.2.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями на 

уровне начального общего  образования, основного общего образования и среднего общего 

образования  по пятибальной системе. 

2.3.  Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы ЧОУ "Челябинская православная гимназия", в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

2.4.  Периодичность текущего контроля успеваемости: 

•  поурочный контроль осуществляется на каждом урок, проводится рефлексия в 

разнообразных формах; 
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•  входной мониторинг проводится на 2-4 неделях сентября; 

• классно- обобщающий контроль (по графику); 

• текущий контроль по итогам I и II триместра 5-9 класс; 

• контроль за I полугодие 10-11 класс; 

• промежуточный контроль; 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибальной системе. 

2.6.  Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений  обучающихся.  

2.7. По итогам текущего контроля за учебный период (триместр, полугодие) 

выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округлённое по 

законам математики до целого числа. 

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1.  Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий 

класс или об их допуске к итоговой аттестации. 

3.2.  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу  по 

итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - май учебного года. 

3.3.  Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации являются частью рабочих программ предметов, курсов, 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединениях.  

3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и электронных 

журналах (в соответствии с инструкцией ведения журналов, утверждённой в школе). 

3.5.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибальной 

системе в соответствии с принятой в школе системой оценивания и переводом в 5-ти 

балльную систему. 

3.6.  Формами промежуточной аттестации в школе являются: ВПР, РИКО, МИКО, ГДР, 

стандартизированные контрольные работы, комплексные контрольные работы; диктанты; 

письменные ответы на вопросы теста, написание эссе. 

3.7.  Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся 

и приказом  руководителя и доводится до сведения  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации. 

В день проводится только одна контрольная работа. 

3.9.  Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом по школе устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

Обучающиеся могут быть освобождены от сдачи промежуточной аттестации по состоянию 

здоровья (наличие медицинской справки обязательно). 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации 

их достижений в электронных журналах, личных делах, тетрадях. 

3.11Обучающиеся  2-11 классов отметка за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов ООП НОО, ООО, ООО по предметам учебного 
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плана за промежуточную аттестацию выставляется в электронный журналы по 

пятибальной системе.  

3.12 Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, 

наблюдение. Диагностика проводится в виде неперсонифицированных исследований в 

начале первого и конце четвёртого классах на уровне начального общего образования. На 

уровне основного общего образования в 5-х, 9-х классах. На уровне среднего общего 

образования в 11 классе. На основании полученных результатов, делаются выводы о 

системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

3.13  Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(классный руководитель, педагог-психолог). 

3.14 Оценка метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ проводится в соответствии с графиком промежуточной аттестации. По 

результатам оценки метапредметных результатов освоения ООП также делаются выводы о 

системе работы по формированию универсальных учебных действий в классе и школе. 

3.15  Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются обучающимся, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём объективного 

сопоставления и анализа комбинации полугодовых отметок. 

Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных категорий 

обучающихся 
4.1. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой для следующих категорий обучающихся но заявлению их родителей 

(их законных представителей), выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  для 

иных обучающихся по решению педагогического совета. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на семейном обучении 

дому  проводится по результатам текущего контроля успеваемости по триместрам, 

полугодиям (10-11класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по 

законам математики до целого числа. 

Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

5.1.  Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

5.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.  Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 
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задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее возникновения. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

5.6.  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в школе создается комиссия. Регламент работы и состав 

комиссии определяется приказом директора школы. 

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.9.  Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме в 10-ти дневной срок с даты не ликвидации обучающимся 

академической задолженности. Родители (законные представители) обязаны принять 

соответствующее решение не позднее 30 дней с даты их уведомления о необходимости его 

принятия. В случае отказа родителей принять соответствующее решение, школа составляет 

акт и извещает КДНиЗП, ПДН о неисполнении родителями (законными представителями) 

своих обязанностей. 

5.10. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет школы принимает решение о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Новизна вопроса заключается в том, что в связи с изменениями подходов к результатам 

образования, изменяется подход и к оценке этих результатов: 

 изменяется принцип оценивания: переход от принципа «вычитания», 

ориентированного на поиски неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации 

обучающегося, к принципу «прибавления» и «уровневого подхода»; 

 осуществляется комплексная оценка результатов: 

 традиционные контрольные работы по проверке; 

 метапредметные диагностические работы; 

 оценка результатов учебных проектов; 

 оценка разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся; 

 кроме официального классного журнала в АССГО важным средством накопления 

информации об образовательных результатах обучающегося должен стать портфель 

достижений (портфолио); 
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 происходит включение обучающихся в оценочную деятельность; обучение 

навыкам самооценки, как необходимой ценностной составляющей учебной деятельности. 

Формирующее оценивание 

1. Формирующее оценивание – это оценивание обучающегося в достижении 

образовательных результатов в процессе повседневной работы в классе, проводимое совместно 

учителем, с целью определения текущего состояния обученности и путей перспективного развития 

обучающегося. 

2. Важное условие формирующего оценивания: организация ежеурочной рефлексии в 

разнообразных формах- (краткосрочных самостоятельных работах, тестов, эссе, устных, 

письменных самоанализов деятельности, заполнение листов индивидуальных достижений). 

Включение обучающихся в оценивающую деятельность способствует формированию у 

них критического отношения к полученным результатам, составлению верного 

представления об уровне своих возможностей. Самооценка обучающегося предшествует 

оценке учителя. 

 Самооценка осуществляется на разных этапах урока:  

при решении отдельных заданий, на этапе повторения, в конце урока.  

Доминирующие функции самооценки таковы: 

 констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю 

хорошо, а что недостаточно?); 

 мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я 

разобрался не до конца); 

 проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 

обязательно должен повторить…). 

Процесс обучения самооценке состоит из нескольких этапов: 

 1-ый этап – различение оценки и отметки; 

 далее – самостоятельная оценка своих результатов по «алгоритму» самооценки: 

 Какое задание было? (Учимся вспоминать цель работы). 

 Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью). 

 Задание выполнено верно или неверно. (Учимся находить и признавать 

ошибки). 

 Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью. (Учимся оценивать 

процесс). 

 Какую отметку себе поставишь? 

постепенно алгоритм расширяется 

 Какое умение развивали при выполнении заданий? 

 Каков был уровень задачи (задания)? 

 

Внедрение критериальной системы оценивания в учебную деятельность является 

психолого-педагогическим условием оптимизации личностных характеристик 

обучающегося (мотивации, познавательной направленности самооценки, уровня 

притязаний) и обеспечения эмоционального благополучия, характеризующего отсутствие 

выраженной школьной тревожности. 

Суть критериального оценивания: 
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 вначале учебного года, на первых уроках происходит ознакомление  с критериями  

оценивания работ обучающихся в этом году; 

 вначале триместра учитель ставит обучающихся в известность: 

 график проведения итоговых работ по каждой теме; 

 формы проведения (тест, эссе, исследовательская, комплексная контрольная работа); 

 критерии оценивания; 

Преимущества критериальной системы оценивания перед нормативной. 

 позволяет вовлечь в процесс оценивания всех участников учебной деятельности: учителей, 

обучающихся, родителей (законных представителей), как при составлении критериев, так и при 

самом оценивании; 

 обеспечивает «прозрачность» механизма выставления отметок, что позволяет избежать 

многих стрессовых ситуаций при оценивании; 

 позволяет избежать субъективизма при оценивании; 

 определяет пробелы в знаниях  и умениях обучающегося; 

 дает возможность составить индивидуальный план работы над пробелами. 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов: 

 

 формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую школой и семьей; 

 основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий. Овладение обучающимися УУД создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентности, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Оценка личностных результатов содержит три основных блока: 

1. самоопределение (личностное, профессиональное и жизненное); 

2. смыслообразование: установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

3. нравственно-этическая ориентация: умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими нормами. 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы должны стать: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития. 
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Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности - 

осознание 

личностью своей 

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной 

основе, имеющая 

определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 
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готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в гимназии и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей обучающийсяа; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в гимназии, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий. 

Самооценка. 

 
Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 

ролей учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих 

качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому 

содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 
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Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие 

морального сознания 

и моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства 

и моральной децентрации. 

Просоциальное и 

моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

Развитие моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 
Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности основ гражданской идентичности, этнической принадлежности; 

 развитости «Я»-концепции, 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 сформированности мотивов учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

 сформированности уважения к ценностям семьи, признание ценности здоровья, 

своего и других людей оптимизма в восприятии мира; 

 сформированности позитивной моральной самооценки. 

Вопросы самоопределения являются центральными при рассмотрении личностных 

результатов в образовании, поэтому необходимо уделить им особое внимание при оценке 

личностных результатов. Культура самоопределения, умения выбирать – непосредственно 

связана с базовой культурой личности. 

Базовая культура личности — это необходимый минимум общих способностей 

человека, его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как 

социализация, так и оптимальное развитие генетически заданных дарований личности. 

В этой связи базовый компонент культуры личности определим как способность 

человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы своей 

деятельности (интеллектуальной, практически-преобразовательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, художественной и др.) и социального поведения. 

Самостоятельно выработанные принципы собственной деятельности и поведения 

облегчают поиски путей решения всех жизненных задач. 

Базовый компонент культуры в системе целей воспитания вынуждает по-новому 

относиться к самому воспитанию, образованию в целом. Так, совершенно очевидно, что 

если мы будем передавать духовные ценности от одного поколения к другому в готовом, 

завершенном виде, то ни о какой культуре не может быть и речи. 
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Без умения выбирать, т. е. без способности к самоопределению, человек теряет 

возможность обрести культуру, реализовать себя как существо самобытно-

индивидуальное и активно преобразующее общественную жизнь. 

 

Оценка личностных результатов осуществляется:  

В ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований  классным 

руководителем, обладающим необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Оценка личностного прогресса обучающегосяа с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням и заносятся в таблицу личностных результатов (Приложение).  

 

 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся со всеми учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для нее носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить или отвергать. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только самостоятельным общественным действием юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

Способы оценивания умения осуществлять выбор. 

Оценка (неперсонифицированная) уровня владения культуры самоопределения  

возможна на основе: 

 различных анкет, позволяющих определить умения сформулировать свои 

представления об идеалах, ценностях; 

 диагностические исследования в которых обучающиеся описывают свои критерии 

оценки явлений, событий, поступков, продуктов человеческой деятельности (например, 
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«Что такое хорошая книга, хороший фильм, спектакль, качественное образование? Что 

значит:  жизнь удалась? и т.д.») 

 эссе, сочинение-рассуждение; 

 разбор, решение задач нравственного выбора. 

 

Смыслопорождение и смыслообразование 

В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе. 

«Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом: какое значение и смысл имеет для меня учение? – и уметь отвечать на 

него. Во-вторых, это действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания исходя из социальных и личностных ценностей». Основой развития 

мотивационной сферы являются социально выработанные эталоны общественного и 

индивидуального познания – «значения» и «смысла». (А.Н.Леонтьев), идеалы, ценностные 

ориентации, установки. Потребность как общая направленность активности 

обучающегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов», 

определяется в мотиве. Цель характеризует направленность обучающегося на получение 

промежуточных результатов в достижении предмета потребности. Соотнесение мотивов и 

цели учебной деятельности определяет ее подлинный смысл для обучающегося. Только на 

основе целеобразования возможна реализация актуальных и рождение новых мотивов 

учебной деятельности. 

Поведенческими индикаторами смыслообразования являются такие особенности 

поведения обучающегося: 

 доведение работы до конца или постоянное ее откладывание, 

 стремление к завершенности учебных действий или их незавершенность, 

 преодоление препятствий или срыв работы при их возникновении, 

 концентрация и сосредоточение на работе или постоянные отвлечения. 

Как и при оценке предметных результатов обучения представляется возможным 

ориентироваться на требования к личностным результатам освоения образовательной 

программы. При этом, следуя логике разработки способов оценки предметных результатов, 

разрабатываются кодификаторы, в которых требования (планируемые результаты) 

разнесены по отдельным проверяемым элементам. 

При оценке личностных, надпредметных результатов учитывается преемственность в 

формировании УУД обучающихся, осваивающих ООП на уровне начального образования и 

ООП на уровне основного общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательно- воспитательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 
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 Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся 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, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученныхв 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной ситуации 

развития подростка, определены блоки сформированности личностных образовательных 

результатов основного общего образования. Они отражают особенности развития его 

личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир». 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим 

требованиям: 

 позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в полном объеме; 

 процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности;  

 оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

   Личностные планируемые результаты основания ООП ООО представлены в виде 

сочетания отдельных характеристик личности подростка – когнитивной, эмоционально-

волевой и процессуальной.  

 

В связи с этим выделены компоненты личностных результатов: 

 знаниевый; 

 мотивационный;  

 деятельностный; 
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  Знаниевый компонент включает имеющиеся у обучающегося знания научного, 

методологического, системообразующего характера в соответствии с выделенными в 

структуре ООП ООО предметными образовательными результатами, на которых 

базируется формирование личностных образовательных результатов освоения ООП ООО. 

   Мотивационный компонент личностных результатов включает внешние и 

внутренние мотивы, связанные с процессом и результатом учебной деятельности, с одной 

стороны, и социальным взаимодействием – с другой, и образует личностно-смысловое поле 

учебно-познавательной деятельности обучающегося. 

   Деятельностный компонент определяет операциональную сущность формируемого 

результата. 

   Учитываются исследования педагогов, данные наблюдения классного руководителя, 

других учителей, родителей обучающихся 5–9 классов что указывает на формирование и 

сформированность у обучающегося  личностного образовательного результата. 

 Во  время изучения адаптации 5-х классов в основной общей школе, классно- 

обобщающего контроля в 6-х,7-х,8-х,9-х, классах проводит диагностики, по результатам 

которых индивидуально работает с обучающимися, проводит консультации для родителей 

(законных представителей), индивидуально консультирует классных руководителей и 

учителей – предметников. 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения 

 
Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения

* 

Ответственные

**  

Форма 

представления 

результата*** 

5 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(35  

недель) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

6 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(35  

недель) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

7 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(-35  

недели) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

8 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(-35  

недель) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

9 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(34-  

недели) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных   результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 
 
Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три 

блока универсальных учебных действий: 

- регулятивные; 

- познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся, формирование экологического мышления; 

- коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает: 

- экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 

- групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-

компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

- индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-

компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

- письменная работа на межпредметной основе; 

- практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми результатами, 

подлежащими оценке (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения 

обучающимися метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования 

Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1Р  Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

2Р  Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование) 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

3Р  Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 
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Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

4Р  Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения (оценка) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

5Р  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Экспертный лист 

2. Познавательные универсальные учебные действия (
6П -

10П ) 

6П  Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

7П  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-символические / 

моделирование) 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

8П  Смысловое чтение Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

9П  Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 

Экспертный лист 

10П  Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 

Экспертный лист 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( 11К - 13К ) 

11К : 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 (учебное 

сотрудничество) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

12К  Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

13К  Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с 
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Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

использованием ИКТ 

Оценочные материалы  

- экспертные листы для 5-9 классов; 

- групповые проекты для 5-7 классов; 

- индивидуальные проекты для 7-9 классов; 

- письменная работа на межпредметной основе для 5-9 классов; 

- практические работы с использованием ИКТ для 7, 9 классов. 

 

Основными объектами оценки  метапредметных результатов являются три блока 

универсальных учебных действий:  

 регулятивные УУД;  

 познавательные УУД, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-

компетентности обучающихся, формирование экологического мышления; 

 коммуникативные УУД. 

  

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 
 

Основные виды регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся основной школы, составляющие метапредметные результаты обучения 

и основные критерии их оценивания.   

 

Метапредметные 

результаты  
Основные критерии оценивания 

(уровень сформированности у обучающихся) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 

как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 
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- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического 
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деления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства 

для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 
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- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов являются результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам и комплексных работ. 
 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Чтобы осуществить контроль и оценку сформированности УУД в ОО на основе 

рекомендаций, разработанных в научно-методической литературе, определяются конечные 

точки, когда то или иное умение должно быть сформировано.  

К примеру, на конец 5 класса большинство (более 60%) обучающихся умеют: 

 составлять простой план; 

 рецензировать ответ товарища; 

 строить рассказ по тексту учебника; 

 сжато передавать изложение прочитанного.  

На конец 6 класса все обучающиеся (более 75%) умеют: 
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 составлять сложный план,  

 готовить самостоятельные сообщения по содержанию произведений 

художественной литературы, телепередачи, кинофильма. 

 На конец 7 класса:  

 письменное рецензирование ответа товарища; 

 8 класс:  

 умение самостоятельно записывать основные положения рассказа учителя; 

 составлять конспект; 

 работать с цитатами (цитатный план).  

9 класс:  

 умение выступать на дискуссиях, с рефератами; 

 рецензировать научно-популярные и художественно-историческую литературу; 

 составлять тезисы. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является: 

 защита итогового индивидуального проекта; 

 результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам; 

 в ходе текущего, тематического, промежуточного контроля оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий как уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации; 

 оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации; 

 Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанными в ЧОУ «Челябинская православная гимназия»: 

 программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

  системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

формами оценки читательской грамотности: 

 письменная работа на межпредметной основе;  

ИКТ-компетентности: 

  практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий: 

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов 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, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
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 защита итогового индивидуального проекта; 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

1.3.3. Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта в  для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности:  

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта, 

 тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта). 

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Описываются: а) возможные 

типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта:  

1). Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

2). Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 
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выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на высоком уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом ( среднем) уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования 

— аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматривать как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
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характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущей образовательной деятельности при обучении навыкам 

осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 

Особенности оценки 

 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные 

работы. 

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  

планируемых  результатов, а также  динамику  образовательных  достижений обучающихся  

за период обучения.   Оценки  за  итоговые работы  характеризуют,  как  минимум,  

уровень усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  всем учебным предметам, 

а  также  уровень  овладения  метапредметными  действиями. 

Оценка,  характеризующая систему учебных действий, в отношении опорного учебного 

материала дана в блоке «Ученик  научится». 

 На  основании  оценок  по  каждому  предмету и  по  программе  формирования  УУД  

делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых  результатов: 

 

Ученик  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, 

необходимыми  для  продолжения образования  в  следующем  классе, и  способен  

использовать  их  для  решения простых  учебно-познавательных и  учебно – 

практических  задач  средствами  данного  предмета 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам 

учебной  программы, как  минимум,  с отметкой «3», «4» , отметкой по иностранному языку 

со 2 класса второго полугодия, а  результаты  выполнения  итоговых  работ  

свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее 50%  заданий  базового  уровня.  

Ученик  не  овладел  опорной системой  знаний  и  учебными  действиями  

необходимыми  для  продолжения  образования  в  следующем  классе.  

На основании Статьи 58 п.2 закона «Об образовании» … неудовлетворительные 
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результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам признаются академической задолжностью... п 5 учащиеся, имеющие 

академическую задолжность, вправе пройти промежуточную аттестацию. Статья 66 

п.5 Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или)  основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам 

учебной  программы, как  минимум,  с отметкой «2», а  результаты  выполнения  итоговых  

работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении    менее 50%  заданий  базового  

уровня. 

Оценка, характеризующая систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета дана в блоке «Ученик получит 

возможность научиться»: 

Ученик овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования в следующем классе, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум на оценку «5». Результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% базового уровня. И получили не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую возрастную ступень обучения (следующий класс), присвоение данного 

уровня дает возможность обучающимся поступить в предпрофильный класс. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы по всем 

учебным предметам. 

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  

планируемых  результатов, а также  динамику  образовательных  достижений обучающихся  за 

период обучения.   Оценки за  итоговые работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень усвоения 

обучающимися опорной  системы  знаний  по  всем учебным предметам, а  также  уровень  

овладения  метапредметными  действиями. 

Оценка, характеризующая систему учебных действий, в отношении опорного учебного 

материала дана в блоке «Ученик  научится». 

На  основании  оценок  по  каждому  предмету и  по  программе  формирования  УУД  

делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых  результатов: 

Ученик овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, необходимыми  

для  продолжения образования  в  следующем  классе, и  способен  использовать  их  для  

решения простых  учебно-познавательных и  учебно – практических  задач  средствами  
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данного  предмета 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано  

достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам учебной  программы, как  

минимум,  с отметкой «3», «4», а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  

правильном  выполнении  не  менее 50%  заданий  базового  уровня.  

Ученик  не  овладел  опорной системой  знаний  и  учебными  действиями  

необходимыми  для  продолжения  образования  в  следующем  классе.  

На основании Статьи 58 п.2 закона «Об образовании» … неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам признаются 

академической задолжностью... п 5 учащиеся, имеющие академическую задолжность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию. Статья 66 п.5 Учащиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или)  основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано  

достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам учебной  программы, как  

минимум,  с отметкой «2», а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  

правильном  выполнении    менее 50%  заданий  базового  уровня. 

 Оценка, характеризующая систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета дана в блоке «Ученик получит возможность 

научиться»: 

Ученик овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

в следующем классе, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум на оценку  «5». Результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% базового уровня. И получили не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

возрастную ступень обучения (следующий класс). 

В ЧОУ «Челябинская православная гимназия» действует 5-балльная система оценки со 2 

по 11 классе. В 1-ых классах осуществляется осуществляется безоценочное обучение. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 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 мониторинговых мероприятий  

При оценке предметных результатов с учётом уровневого подхода, учитель выделяет 

базовый уровень достижений как точку отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися; 

Пять уровней освоения учебных программ: 

 

Низкий уровень У обучающегося не сформированы 

предметные результаты по учебному 

предмету. 

 

  Выставляется оценка 

«плохо» (отметка «1») 

Пониженный уровень У обучающегося отсутствует 

систематическая базовая подготовка, не 

освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного 

уровня. 

Выставляется оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Базовый уровень Обучающийся демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по 

профильному направлению. 

Достижению базового уровня 

соответствует  

 Выставляется оценка 

«удовлетворительно»  

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Повышенный уровень Усвоение    опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, 

проявление широты кругозора. 

Повышенный и высокий уровни 

достижения    отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, 

Выставляется оценка 

«хорошо» (отметка 

«4») 

 

Высокий уровень Выставляется оценка 

«отлично» (отметка 

«5») 
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уровню овладения учебными      

действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной 

области. 

 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

результаты: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. 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, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебно -

воспитательной деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

 Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебно-

воспитательной деятельности и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

общей школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Основные процедуры оценки качества планируемых результатов 

Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущая аттестация 

Различные виды проверочных работ (как письменных, так и 

устных) которые проводятся для оценки уровня усвоения 

учебного материала.  

Стартовая работа 

 (входной 

мониторинг) 

(Проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития  и 

предметных знаний», организовать коррекционную работы в 

зоне актуальных знаний. 

Итоговая 

 контрольная работа 

Включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько 

этапов. Результаты проверки фиксируются в классном журнале 

и в мониторинговых листах для работы по ликвидации пробелов 

знаний обучающихся 

Тематическая 

проверочная работа 

Проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, или по завершению 

изучения темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в электронный  журнал 

Административная 

контрольная работа 

Различные виды контрольных работ (как письменных так и 

устных), которые проводятся в учебное время для оценивания 

любого параметра учебных достижений обучающегося. 

Итоговая аттестация 

выпускников на 

уровне основного 

Различные виды контрольных работ (как письменных так и 

устных), проводятся, как внешними, так и внутренними 

экспертами в конце учебного года..   
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Процедура Инструмент 

общего образования 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основ, 

анализа посещенных уроков; 

 содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета;  

 результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

 

1.3.6. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся  

 

1) Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

проводится с целью своевременного реагирования педагогических работников на 

отклонение от заданных федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым 

результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

2) Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями на 

уровне на уровне основного общего образования – по пятибальной системе. Текущий 

контроль осуществляет учитель- предметник, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы 

3)  Периодичность текущего контроля успеваемости: 

 поурочный контроль осуществляется на каждом уроке; 

 стартовый контроль (входной мониторинг) проводится на 2-4 неделях сентября; 

 тематический контроль проводится в соответствии с РП по предметам; 

4) При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждены в составе реализуемых в ЧОУ «Челябинская православная гимназия» основных 

общеобразовательных программах. 

5) Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале в 

соответствии с принятой в школе системой оценивания что закреплено в соответствующем 

Положении о системе оценивания в ЧОУ «Челябинская православная гимназия». 

6) По итогам текущего контроля за учебный период (триместр  (5-9 класс). По итогам 

года выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа в пользу обучающегося 
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Таблица 4 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 
Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктант с грамматическим 

заданием, словарный диктант, лист оценки устного ответа, 

самостоятельная работа 

 

Литература Анализ текста, зачет, контрольные работы, проект, реферат, 

сочинение, терминологический диктант, проверка техники чтения 

 

Иностранный язык Английский язык: аудирование, письмо, стандартизированная 

контрольная работа, тест, устный опрос, чтение 

грамматический практикум, лексический практикум, аудирование, 

работа с текстом 

 

История Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

 

География Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа по анализу текста, лист 

оценки устного ответа  

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, математический 

диктант, самостоятельная работа, терминологический диктант 

 

Алгебра  Диагностическая работа, контрольная работа, математический 

диктант, самостоятельная работа, терминологический диктант 

 

Геометрия Диагностическая работа, зачет, контрольная работа, самостоятельная 

работа, терминологический диктант  

 

Информатика Диагностическая работа, контрольная работа, самостоятельная 

работа, практическая работа 

 

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, терминологический 

диктант 

 

 

Химия Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, терминологический 

диктант 
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Предмет Оценочные материалы 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, физический диктант, лист 

оценки устного ответа, наблюдение (демонстрация), самостоятельная 

работа 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

 

Музыка Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

 

Технология Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, 

терминологический диктант 

 

Физическая культура Контрольная работа, практическая работа, тестовые упражнения 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, терминологический 

диктант 

 

 

 

 

Параметры Показатели Инструментарий 
Ответственны

й 

1.1. Уровень и 

качество обученности 

обучающихся по 

предметам 

- Текущая 

успеваемость и 

качество 

предметных знаний 

и умений. - 

Успеваемость и 

качество знаний и 

умений, рейтинг 

обучающихся по 

результатам 

административных 

контрольных работ 

 - Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

- Текущая тематическая 

педагогическая 

диагностика уровня 

обученности по предмету 

(тесты, компьютерная 

диагностика, контрольные 

работы и т.д.) 

административные тесты по 

предметам (входная, 

текущая, промежуточная, 

итоговая диагностика). - 

Процедура промежуточной 

аттестации. 

Учителя в 

соответствии с 

графиком 

диагностики и 

контроля зам. 

директора по 

УВР 

1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

- Результаты 

мониторинговых 

обследований. - 

- Анализ и 

систематизация полученной 

информации, принятие 

Руководители 

ШМО, 

Администрация. 
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стандартом по 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой 

аттестации, в том 

числе ЕГЭ, ГИА. 

 - Доля 

выпускников, 

сдающих ЕГЭ по 

профильным 

предметам, 

предметам по 

выбору. - 

Результаты ЕГЭ по 

профильным 

предметам. - 

Посещение 

факультативных 

занятий,элективных  

курсов по выбору и 

др. 

управленческих решений. 

 - Проверка посещаемости 

курсов вариативной части 

учебного плана. 

 - Результативность 

посещения курсов 

– Портфолио 

обучающегося) 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Обучающиеся 

1.3. Степень 

применения 

предметных знаний и 

умений на практике. 

- Количество 

участников 

предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. - 

Количество 

ученических 

исследовательских 

работ, проектов. 

 - Количество 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад. - 

Количество 

призеров 

исследовательских 

конкурсов и 

проектов. 

Количественный и 

качественный анализ 

результатов творческой 

деятельности 

обучающихся. - 

Накопительная оценка 

достижений (портфолио 

ученика) 

Учителя 

предметники, 

руководители 

ШМО, зам 

директора, кл. 

руководители, 

обучающиеся 

2. Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетентностей: 

2.1.Компетентность в 

сфере 

самостоятельной 

- Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций: 

обобщения, 

сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

Психологическая 

диагностика  

Педагогическое 

наблюдение. - Метод 

экспертной оценки.  

Анализ качества 

рефератов, 

Педагоги 

независимые 

эксперты 
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познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Уровень 

владения 

исследовательскими 

методами 

(наблюдение, 

эксперимент, 

статистические 

методы 

социологическая 

диагностика). 

 - Создание 

собственного 

продукта 

познавательной 

деятельности 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся. 

2.2.Информационно-

коммуникативная 

компетентность 

- Умение 

осуществлять поиск 

информации в 

источниках разного 

типа, в том числе 

Интернет. 

 - Степень 

владения 

компьютерными 

технологиями при 

работе с 

информацией. 

 - Степень развития 

рефлексивных 

навыков, 

самостоятельности 

позиции в оценке 

различной 

информации.  

- Способность 

обучающихся к 

сотрудничеству на 

всех этапах 

коллективной 

деятельности.  

Педагогическое 

наблюдение. 

 - Анкетирование 

обучающихся. 

 - Анализ творческих 

работ, рефератов и.т.д. 

Педагоги, 

ответственный 

за 

информатизаци

ю, кл. 

руководители 

2.3.Социальная 

компетентность 

 - Уровень 

сформированности 

психологической 

- Умение 

осуществлять выбор 

решения на основе 

оценки альтернатив 

- Степень 

- Тестирование - 

Наблюдение в специально 

созданных проблемных 

ситуациях 

 - Метод независимых 

Педагоги, зам. 

директора по 

УВР, 

независимые 

эксперты.  
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устойчивости к 

негативным 

социальным явлениям 

проявления личной 

инициативы 

обучающихся. 

 - Установление 

позитивных 

социальных 

взаимоотношений с 

окружающими 

экспертов. 

- Анкетирование 

обучающихся, родителей 

(законных представителей)  

3. Уровень 

воспитанности 

обучающихся  

- Общая оценка 

воспитанности 

обучающихся. 

 - Уровень 

сформированности 

нравственных 

качеств личности - 

Доля детей, 

совершивших 

правонарушения. 

- Наблюдение. - Методика 

оценки воспитанности 

обучающихся. 

Анкетирование 

обучающихся, родителей. - 

Карта воспитанности. 

Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, 

обучающиеся 

4.Сохранение 

здоровья 

обучающихся -  

Соблюдение норм 

СанПиН в 

образовательном 

процессе. 

 - Отсутствие 

отрицательной 

динамики 

физического 

здоровья.  

- Отсутствие 

травматизма. 

 - Доля детей, 

охваченных горячим 

питанием. - Доля 

обучающихся, 

занятых в 

спортивных секциях 

в школе 

 - Степень 

психологической 

комфортности 

обучающегося. 

- Анализ данных по 

различным категориям 

заболеваний. - Анализ 

результатов ежегодных 

медицинских осмотров. 

 - Анализ соответствия 

условий образовательно- 

воспитательной 

деятельности нормам 

СанПиН. 

 - Еженедельный 

количественный и 

качественный анализ 

организации питания. 

- Проверка посещаемости 

секций.  

- Анкетирование. 

Медицинский 

работник. Кл. 

руководители 

Зам. директора 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

  

«Оценка эффективности деятельности образовательной организации» –осуществляется 

посредством функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 
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Организация промежуточного контроля сформированности метапредметных 

умений (УУД) 

   Промежуточный контроль сформированности отдельного конкретного УУД на 

основе краткосрочной проверочной работы проводит учитель – предметник. 

   Промежуточный контроль сформированности УУД осуществляют руководители 

ШМО. В соответствии с планом внутришкольного мониторинга при проведении классно-

обобщающего контроля. Проводят краткосрочную тестовую работу (10-15 минут)- 

контроль сформированности познавательных УУД. 

   Независимая экспертная группа проводит комплексную контрольную работу, во 

время КОК по проверке умения работать с текстом.  

   Коммуникативные УУД целенаправленно контролируют руководители МО  

« Русский язык, литература»,   «Обществознание».  

   Регулятивные УУД в системе уровень сформированности сотрудничества и 

самоорганизации на уроках (работа в парах, групповая форма работы), во внеурочной 

денятельности. 

   ИКТ – компетентность оценивается на основе практической работы. 

установленным нормам и принятие управленческих решений, направленных на 

повышение 

1.3.7. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

1) Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися образовательной 

программы ЧОУ «Челябинская православная гимназия», в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, образовательной программы для принятия решения 

о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. 

2) Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - май учебного года. 

3) Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях ШМО, являются частью 

рабочих программ предметов, курсов и утверждаются в составе реализуемых в школе 

основных общеобразовательных программ. Требования к КИМ отражены в 

соответствующем положении. 

4) При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых в школе основных общеобразовательных программ. 

5) Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных электронных 

журналах  

6) Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой в школе системой оценивания .Формами 

промежуточной аттестации в школе являются: стандартизированные контрольные работы, 

диктанты; тесты, результаты текущего контроля.  

По каждому предмету формы промежуточной аттестации представлены в приложении. 
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7) Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации,  хранятся 

в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося. 

8) Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом по школе устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

Обучающиеся могут быть освобождены от сдачи промежуточной аттестации по состоянию 

здоровья (наличие медицинской справки обязательно). 

9) Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и конфиденциальности, 

не представлять угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

10) Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, 

наблюдение. Диагностика проводится в виде неперсонифицированных исследований в 

начале первого и конце четвёртого классах на уровне начального общего образования. На 

уровне основного общего образования в 5-х, 9-х классах.  

11) Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(классный руководитель, педагог-психолог). 

12) При проведении оценки личностных результатов обучающихся требуется 

письменное согласие родителей (законных представителей) ребёнка. 

13) Оценка метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ проводится в соответствии с графиком промежуточной аттестации. По 

результатам оценки метапредметных результатов освоения ООП также делаются выводы о 

системе работы по формированию универсальных учебных действий в классе и ОО. 

14) Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются обучающимся, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём объективного 

сопоставления и анализа комбинации полугодовых отметок в пользу обучающегося. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 листы мониторинга для обучающихся; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  

 электронный журнал;  

 результаты исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

В ЧОУ «Челябинская православная гимназия» действует пятибальная система 

оценивания со 2 по 11 классе, которая выносится в «АССГО», В 1-ых классах 

осуществляется   безотметочное обучение. 
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Формы текущей аттестации за I, II триместры и промежуточная аттестация  

5, 6,7,8,9 классы  

ЧОУ «Челябинская православная гимназия»  

Предмет 
Параллель, 

классы 

Форма текущей аттестации 

I, II триместр 

Форма промежуточной  

аттестации 

год 

Математика 5 класс 
Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

                            ВПР 

 

Математика 6 класс 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

 Контррольная работа ВПР 

 

Алгебра 7 класс 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

комплексная работа на основе 

КИМ/ВПР 

 

Информатика  7 класс 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

комплексная работа на основе 

КИМ; 

 

Физика 7 классы 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

комплексная работа на основе 

КИМ; 

 

Биология  5 классы 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

комплексная работа на основе 

КИМ; 

 

Биология  6 класс 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

комплексная работа на основе 

КИМ; 

 

Биология  7 класс 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

комплексная работа на основе 

КИМ; 

 

Русский язык 5 класс 

Контрольный тест с 

грамматическим заданием на 

основе КИМ 

 

Контрольная работа 

                            ВПР 

 

Русский язык 6 класс 

Контрольный тест с 

грамматическим заданием на 

основе КИМ 

 

Контрольная работа 

                            ВПР 

 

Русский язык 7 класс 

Контрольный тест с 

грамматическим заданием на 

основе КИМ 

 

Комплексная работа на основе 

КИМ в формате ОГЭ 

Литература  5класс 
Контрольная работа 

на основе КИМ 

Комплексная работа на основе 

КИМ в формате ОГЭ 

Литература 

 
6 класс 

Контрольная работа 

на основе КИМ 

Комплексная работа на основе 

КИМ в формате ОГЭ 

Литература 

 
7класс 

Контрольная работа 

на основе КИМ 

Комплексная работа на основе 

КИМ в формате ОГЭ 
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Обществознание 

 
5класс Тест на основе КИМ 

контрольная работа на основе 

КИМ  

Обществознание 

 
6класс Тест на основе КИМ 

контрольная работа на основе 

КИМ  

Обществознание 

 
7класс Тест на основе КИМ 

контрольная работа на основе 

КИМ  

История 5 классы Тест на основе КИМ 
контрольная работа на основе 

КИМ  

История 6 классы Тест на основе КИМ 
контрольная работа на основе 

КИМ  

История 7 классы Тест на основе КИМ 
контрольная работа на основе 

КИМ  

География 5 классы Тест на основе КИМ 
контрольная работа на основе 

КИМ  

География 6 классы Тест на основе КИМ 
контрольная работа на основе 

КИМ письменной форм  

География 7 классы Тест на основе КИМ 
контрольная работа на основе 

КИМ  

Английский 

язык 
5 классы Лексико-грамматический тест Тестирование на основе КИМ 

Английский 

язык 
6 классы Лексико-грамматический тест Тестирование на основе КИМ 

Английский 

язык 
7 классы Лексико-грамматический тест Тестирование на основе КИМ 

Музыка 5 классы Тестирование Тестирование 

Музыка 6 классы Тестирование Комплексная работа 

Музыка 7 классы Тестирование Комплексная работа 

Технология 5 классы Тестирование Тестирование 

Технология 6 классы Тестирование Комплексная работа 

Технология 7 классы Тестирование Комплексная работа 

Физическая 

культура 
5 классы Выполнение нормативов Выполнение нормативов 

Физическая 

культура 
6 классы 

Тестирование  

Выполнение нормативов  

Тестирование  

Выполнение нормативов 

Физическая 

культура 
7 классы 

Тестирование  

Выполнение нормативов  

Тестирование  

Выполнение нормативов 

ИЗО 5 классы Творческая работа Творческая работа 

ИЗО 6 классы Контрольная работа Контрольная работа 

ИЗО 7 классы Контрольная работа Контрольная работа 

Предмет 
Параллель, 

классы 

Форма текущей аттестации  

I, II триместр 

 

Форма промежуточной  

аттестации 

год 

Математика 8 класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ; 

комплексная работа на основе 

КИМ; 
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ИЗО 8 класс Контрольная работа Тестирование 

Музыка 8 класс Контрольная работа Тестирование 

Математика 9 класс Тесты в формате ОГЭ 
Тесты на основе КИМ в 

формате ОГЭ 

Физика 

 

 

9класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ 

Тесты основе КИМ в формате 

ОГЭ 

Русский язык 9 класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ 

Тест на основе КИМ в 

формате ОГЭ 

Литература  

 
9класс 

Контрольная работа на основе 

КИМ 
Тесты КИМ в формате ОГЭ 

Обществознание 

 
9класс 

Тесты в формате ОГЭ на основе 

КИМ 

Тесты на основе КИМ в 

формате ОГЭ 

История 9 классы 
Тесты формате ОГЭ на основе 

КИМ 

Тесты на основе КИМ в 

формате ОГЭ 

География 9 класс 
Тесты формате ОГЭ на основе 

КИМ 

Тесты на основе на основе 

КИМ в формате ОГЭ 

Биология 9 класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ 
Тесты КИМ в формате ОГЭ 

Химия 9класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ 
Тесты КИМ в формате ОГЭ 

Английский 

язык 
9 класс Лексико-грамматический тест 

Тесты на основе КИМ в 

формате ОГЭ 

Информатика и 

ИКТ 
9 класс Тест на основе КИМ 

Тесты на основе КИМ в 

формате ОГЭ 

Физическая 9класс Комплексная работа Выполнение нормативов 

Физика 

 

 

8класс Тест  
Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Русский язык 8 класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ; 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Литература  

 
8-класс 

Контрольная работа на основе 

КИМ; 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Обществознание 

 
8класс Тест на основе КИМ; 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

История 8 класс Тест на основе КИМ; 
Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

География 8 класс Тест на основе КИМ; 
Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Биология 8 класс Тест на основе КИМ; 
Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Химия 8класс 
Контрольная работа на основе 

КИМ 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Английский 

язык 
8 класс Лексико-грамматический тест 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Информатика и 

ИКТ 
8 класс 

Комплексная работа на основе 

КИМ в формате ОГЭ 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Технология 8 класс 
Комплексная работа на основе 

КИМ в формате ОГЭ 

Комплексная работа на 

основе КИМ в формате ОГЭ 

Физическая 

культура 
8класс Выполнение нормативов Выполнение нормативов 
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культура 

ОБЖ 9 класс Защита реферативных работ Защита реферативных работ 

 

 

 

 

 

 

1.3.8. Описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 59» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрированногоМинистерством юстиции РФ10 12 2018г. № 52953) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 
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немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы – для 

выпускника ЧОУ «Челябинской православной гимназии»,   беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования и допущенных 

в текущем году к ГИА. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 

мартавключительно 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы 

основного общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося,  определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 

деятельностиоргани 

2.1.1. Общие положения. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее – 

Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
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системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении 

и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

является создание организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного 

общего образования обеспечивает решение следующих задач: 

1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее 

содержание основного общего образования и технологии, обеспечивающие достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД является 

системообразующим структурным компонентом содержательного раздела, обеспечивая 

отбор технологий реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности.  

В основе развития УУД в основной общей школе лежит системно-деятельностный 
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подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются 

в жизни обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками: оно принимает характер сотрудничества. 

  

2.1.2. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

развития УУД 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Психологическое содержание и 

условия развития. 

В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это умение ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи: способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения и 

т. д. 

В контексте школьного обучения коммуникативное развитие рассматривается  с точки 

зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые задачи. 

 Состав коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками на 

протяжении периода школьного обучения: 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

это определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование 

общих способов работы; обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра -  контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) - это умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
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продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе; переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать её как задачу через анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества   - это уважительное отношение к партнёрам, 

внимание к личности другого; адекватное межличностное восприятие; готовность адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; стремление 

устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной 

деятельности – это использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; речевое отображение (описание, объяснение) обучающийсяом 

содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так ив форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации  процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

В основной школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как 

умение слушать и слышать, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 

самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать. Диалог является высшим, 

собственно личностным уровнем общения, создающим наиболее благоприятные условия для 

проявления и развития личности. Именно готовность и способность к диалогу по праву 

считаются высшим уровнем развития коммуникативной компетентности и должны быть 

приняты в качестве одной из приоритетных целей образования.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Организации совместной деятельности основана на соблюдении трёх принципов: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Цели организации совместной деятельности: 

• формирование  учебной мотивации обучающихся; 

• развитие  у обучающихся познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
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совместное выполнение задания. Во время работы обучающихся в группах учитель может 

занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

В целом проектную деятельность можно рассматривать как один из немногих видов 

школьной работы, позволяющих преобразовывать академические знания в реальный 

жизненный и даже житейский опыт обучающихся. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. 

Постоянно выполняя учебные проекты в 5—7 классах, к 8 классу обучающиеся 

приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе над самостоятельными 

(персональными) проектами. Персональный проект — это самостоятельная работа, 

осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. Научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Учитель 

может здесь выступать в роли консультанта, источника информации, вдохновителя.  

Общая работа обучающихся над проектом позволяет им подготовить и поставить 

оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата 

работы, создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый 

учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и т. 

п.). 

С помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия 

Устная дискуссия помогает обучающемуся  сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. На уровне 

основного образования (5—8 классы необходимо осуществить переход   к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 
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• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Рефлексия 

Рефлексия - специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

«В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к 

подростковому возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах: 

 формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, поскольку имеет 

прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и мотивации учения; 

 развитие регуляции учебной деятельности; 

 саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 
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Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. 

Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются ценности, цели, 

идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет регулятивную 

функцию посредством уровня притязаний, задающих систему требований, которые сам 

человек предъявляет к себе.  

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим 

новообразованием подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во 

временной перспективе принципиально меняет ход развития подростка. Из развития, 

осуществляемого, преимущественно в форме воспитания и обучения, обусловленного 

внешне заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на основе 

осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения. 

Показатели сформированности способности к целеполаганию: 

 Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

 Содержание цели. 

 Конкретность цели. 

В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, происходит 

переориентация подростков с целей процессуального характера на цели-достижения, конк-

ретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. е. переориентация с 

процессуальной на собственно результативно-целевую сторону деятельности. 

Регуляция учебной деятельности 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество 

саморегуляции. 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, 

включает: 

 ценностный опыт; 

 опыт рефлексии; 

 опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 

определённые условия работы, усилия и уровень достижений); 

 операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

 опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция — осознанное 

управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; способность преодолевать трудности и препятствия. 

Развитие саморегуляции обеспечивает формирование такого «ядерного» качества 

личности, как самоэффективность. 

Самоэффективность — убеждение личности в способности человека успешно 

реализовать поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов. 

Самоэффективность представляет личностную когнитивную переменную, оказывающую 

влияние на мотивацию и уровень достижений личности. 

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт 

достижений; косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или 

физиологическое состояние, связанное с деятельностью и её результатами и воспринимаемое 

личностью. 

Способность к саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта регуляции 

предполагает планирование, контроль и коррекцию как предметной деятельности, в первую 

очередь учебной, так и собственной познавательной деятельности учащегося.  

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие 

функции:  
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 информировать обучающихся о выполнении им программы (насколько он продвинулся 

вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и предоставлять ему обратную 

связь, с тем чтобы сделать предметом освоения трудные для учащегося вопросы; 

 стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что обучающийсяи 

знают, чем на том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать 

обучающийсяа на успех; содействовать развитию позитивной самооценки). Развитие действия 

оценивания является основой развития рефлексии. 

Формирование регулятивных действий 

Наилучший метод организации учебной работы школьников — совместное 

планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с обучающимися, ориентируясь на 

необходимость: 1) инициации внутренних мотивов учения школьника; 2) поощрения 

действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем за 

собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае 

необходимости; 3) использования групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются: 

 акцент на достижениях обучающихся; 

 выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

 сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки целей; 

 формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Предметом оценивания должны стать учебные действия обучающегося и их результаты, 

способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная оценка) и 

собственные возможности осуществления деятельности (прогностическая оценка).  

На основе анализа опыта работы педколлектива и в целях преемственности определена 

следующая система взаимодействия педагогов основного общего образования:  

теоретические основы и частичная отработка по познавательным универсальным 

учебным действиям: 

 смысловое чтение; 

 работа с информацией; 

 интеллектуальные умения;  

 умение ставить и решать проблемы.  

регулятивным универсальным учебным действиям: 

 постановка цели; 

 планирование; 

 рефлексия. 

( изучаются, рассматриваются  в ходе кругов общения, экскурсии, проектной и 

исследовательской работы, тренингов). 

Определены способы контроля и диагностики процесса и результатов 

сформированности УУД: 

Контроль процесса формирования УУД и диагностики сформированности УУД, ЛУУД 

осуществляется  руководителями ШМО, администрацией, независимыми экспертными 

группами, СПС, а также педагогами, классными руководителями. 

 Классные руководители проводят промежуточную диагностику «Учись учиться» 

сформированности отдельных социальных качеств. С этой целью на совете классных 

руководителей разрабатываются, согласовываются материалы для бесед, кругов общения и 

диагностический инструментарий. СПС. На службу возлагается ответственность за 

организацию, проведение, систематизацию, определение уровней сформированности УУД, 

ЛУУД на начало и конец года. 
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 Стартовая диагностика («0» срез), точечная (завершающая) диагностика 

сформированности конкретной группы УУД (ПУУД, РУУД).  Стартовая – начало 

рассмотрения, закрепления определенного умения, точечная, итоговая – завершение темы, 

формирования умения. 

 Промежуточную диагностику проводят учителя на своих предметах на основе 

изучаемого материала в форме небольших контрольных заданий, проводимых отдельно или 

в формате комплексной контрольной работы, как её составная часть. 

 Варианты заданий для формирования определенных УУД и диагностики их 

сформированности уточняются, конкретизируются на заседании ШМО 

 Руководители методических объединений во время КОК проводятся комплексные 

контрольные работы, включающие проверку УУД, отрабатываемые за период от начала 

года до времени проведения КОК. Материалы диагностик согласуются на заседании ШМО 

с целью недопущения перегрузки обучающихся. 

Администрация школы осуществляет контроль формирования и сформированности УУД на 

основе посещения уроков и выборочных контрольных тестов в соответствии с планом 

ВСОКО. 

 

2.1.3.Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательно- воспитательной деятельности  

 

На уровне основного общего образования ведущей деятельностью является проектная 

деятельность, которая создает условия для подростка включиться в авторскую 

деятельность, включающую определение проблемы, постановку цели, задач, анализ 

условий реализации, получение продукта. Образовательная среда подростка предполагает 

одновременную возможность осуществления разнообразных видов деятельности: учебной, 

проектной, коммуникативной, игровой. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
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метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделены четыре блока универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Принципы формирования УУД в основной общей школе, следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательно- воспитательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) преемственности по отношению к начальной общей школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательно - воспитательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД планируется проводить занятия в 

разнообразных формах:  

 уроки одновозрастные и разновозрастные;  

 занятия; 

 тренинги;  

 проекты; 

 практики;  

 конференции; 

 с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной общей школе происходит не только на 
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занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативных занятий и элективных курсов. 

Согласно ФГОС, универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  Такая способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия, как 

обобщенные действия, открывают возможность широкой ориентации обучающихся, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

развитие каждого из видов УУД определяется его отношением с другими видами УУД и 

общей логикой возрастного развития.  

 Универсальный характер УУД проявляется в следующем: 

 носят надпредметный, метапредметный характер;  

 реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательног- воспитательноной 

деятельности;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.  

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося; 

 выступают как цель, результат и одновременно как средство специально 

организованной учебной деятельности детей и подростков. 

  Формирование универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от 

осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности к 

деятельности самообразования и самовоспитания. 

Во ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение- 
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определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает 

две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования); 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности:  

• целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сравнивания способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные, логические учебные действия;  

 постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

 Знаково-символические действия: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процессов и результатов деятельности 

Смысловое чтение: 

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

организация учебного сотрудничества: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

осуществление коммуникации: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации; 

 владение письменной речью; 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 
 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 
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обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего включение 

обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности 

подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной 

деятельности (использование единых типовых задач применения универсальных учебных 

действий). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В общении и 

сорегуляции учебного сотрудничества совершенствуется способность подростка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и целенаправленной работы по 

развитию действий самоконтроля и самооценки формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. 

 В ситуативнопознавательном и внеситуативнопознавательном общении в урочной и 

внеурочной деятельности совершенствуется умение применять познавательные действия 

обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также 

являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося 

 

2.1.4.Пооперационный состав универсальных учебных действий 

В Федеральном государственном образовательном стандарте и примерной основной 

образовательной программе общего образования универсальные учебные действия 

сформулированы достаточно обобщённо. Для их целенаправленного формирования 

необходимо конкретизировать. Рассмотрим пооперационный состав этих действий. 

(Кодификатор УУД начального общего образования смотри в Приложении № 3. 

Обеспечена преемственность в представлении пооперационного состава УУД начальной 

общей школы и основной общей  школы). 
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КОД ХАРАКТЕРИСТИКА УУД (основное общее образование) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Л 1 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

Л 2 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труда, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

Л 3 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

Л 4 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательною отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира,- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Л 5 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

Л 6 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Л 7 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Л 8 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

Л 9 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в различных жизненных 

ситуациях 

Л 10 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Л 11 
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Л 12 Формирование адекватной, дифференцированной и надежной самооценки 

Л 13 

развитость Я-концепции: 

 усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к 

окружающему миру 
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КОД ХАРАКТЕРИСТИКА УУД (основное общее образование) 

 чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации 

 способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития 

Л 14 
формирование мотивов учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы 

Л 15 Формирование готовности к выбору направления профильного образования 

Л 16 
Активизация и инициирование процесса самоопределения в области приоритетных 

ценностей 

Л 17 

Формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Р 1 
Формирование нового типа саморегуляции личности – целевая регуляция, 

включающая отдаленные жизненные планы, с которыми соотносятся конкретные цели 

Р 2 

Переориентация с целей процессуального характера на цели-достижения, 

конкретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т.е. на 

результативно-целевую сторону деятельности 

Р 3 

Формирование произвольной саморегуляции, т.е. осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

способность преодолевать трудности и препятствия  

Р 4 
Формирование самоэффективности, т.е. убеждения личности в способности успешно 

реализовать поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов 

Р 5 
Развитие основного компонента самоорганизации: целеполагание – возникновение, 

выделение, определение и осознавание целей 

Р 6 
Развитие основного компонента самоорганизации: контроль – обнаружение 

отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в действие 

Р 7 

Развитие основного компонента самоорганизации: коррекция – изменение содержания 

и последовательности операций в ответ на изменившиеся условия действия и на 

регуляцию действия во времени 

Р 8 

Развитие основного компонента самоорганизации: оценка – определение 

правильности системы учебных действий; санкционирование факта завершения 

действий или побуждение к продолжению действий; показатель полноты и глубины 

освоения программы 

Р 9 Развитие основного компонента самоорганизации: самооценка 

Р 10 

Развитие основного компонента самоорганизации: рефлексия – осознание 

обучающимся оснований способов действий, реализуемых в учебной деятельности; 

особый способ организации коммуникативного взаимодействия в процессе учебной 

деятельности 

Р 11 
Саморегуляция эмоциональных состояний (системная организация личностных 

особенностей, представляющих основу, или «стержень» личности) 

Р 12 
Умение планировать свои действия в соответствии с особенностями образца, с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

К 1 
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия) 

К 2 Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации) 
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КОД ХАРАКТЕРИСТИКА УУД (основное общее образование) 

К 3 
Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация) 

К 4 Управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера) 

К 5 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

К 6 
Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

К 7 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели 

К 8 Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров 

К 9 Определение основной и второстепенной информации 

К 10 
Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей 

К 11 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

К 12 
Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

К 13 

Формирование и развитие личностных особенностей, служащие средством 

коммуникации школьника: 

 скрытость-общительность 

 робость-смелость 

 жесткость (черствость) – мягкость (чувствительность) 

 доверчивость-подозрительность 

 невозмутимость-напряженность 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

П 1 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

П 2 Поиск и выделение необходимой информации 

П 3 Применение методов информационного поиска 

П 4 Знаково-символические действия 

П 5 Умение структурировать знания 

П 6 
Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

П 7 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

П 8 Рефлексия способов и условий действий 

П 9 Контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

П 10 Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков 

П 11 Синтез  

П 12 
Сравнение (выбор оснований и критериев для сравнения), классификация, сериация 

объектов 

П 13 Установление причинно-следственных связей, выведение следствий 

П 14 Построение логической цепи рассуждений, доказательство 

П 15 Выдвижение гипотез и их обоснование 

П 16 
Формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 
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Преемственность программ формирования и развития УУД  

в начальной общей школе  и основной  общей школе 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей. На этапе основного общего образования универсальные учебные 

действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких 

видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 

практиках. 

За годы формирования УУД в начальной общей школе получены определенные 

качественные результаты.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения 

и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Учебная деятельность– это самостоятельный поиск теоретических знаний и общих 

способов действий. 

Основной линией обучения в подростковом возрасте должно стать учебное 

целеполагание – определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ 

действия. Это и есть абстрактная формулировка предположения о целях обучения 

подростка. В этом случае обучение в подростковом возрасте строится как полагание того 

пространства возможных достижений, которое предполагает осваиваемый общий способ 

действия.  

Таким образом, формирование УУД начатое в начальной общей  школе, продолжается 

и развивается в основной общей  школе. 

 

Основные характеристики личностного развития обучающихся начального и 

основного общего образования 

Нормативный 

показатель УУД 
код НОО код ООО 

I блок Личностное, профессиональное, жизненное самопознание и  самоопределение 

Гражданская  

идентичность личности и 

этническая 

принадлежность 

Л 1 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

 Л 1 

Воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 
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Основные характеристики личностного развития обучающихся начального и 

основного общего образования 

Нормативный 

показатель УУД 
код НОО код ООО 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной 

Л 2 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Л 3 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

 

 

 

Социальная  

идентичность 

 Л 4 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Л 5 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 
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Основные характеристики личностного развития обучающихся начального и 

основного общего образования 

Нормативный 

показатель УУД 
код НОО код ООО 

особенностей 

Л 9 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Л 7 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

 

Самооценка 

 

Л 11 

Определение своей 

позиции в отношении к 

социальной роли 

обучаемого и школьной 

действительности, 

устанавливающие смысл 

учения 

Л 12 

Формирование 

адекватной, 

дифференцированной и 

надежной  самооценки 

 

Личностная  

идентичность,   

Я-концепция 

 

Л 12 

Формирование 

адекватных, позитивных, 

стабильных личностных 

особенностей 

Л 13 

Развитость Я-

концепции: 

 усвоенный и 

принимаемый образ Я во 

всем богатстве 

отношений личности к 

окружающему миру 

 чувство 

адекватности и 

стабильности владения 

личностью собственным 

Я независимо от 

изменений Я и ситуации 

 способность 

личности к 

полноценному решению 

задач, возникающих на 

каждой из возрастных 

стадий развития 

II блок Смыслообразование 

 Л 13 Формирование Л 14 Формирование 
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Основные характеристики личностного развития обучающихся начального и 

основного общего образования 

Нормативный 

показатель УУД 
код НОО код ООО 

Мотивация учебной  

деятельности 

познавательных мотивов, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

мотивов учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные, внешние 

мотивы 

 

Внутренняя позиция 

обучающегося 

 

Л 5 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Л 2 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труда, 

развития опыта участия в 

социально значимом 

труде 

Предпрофильное 

образование 
 - Л 15 

Формирование 

готовности к выбору 

направления 

профильного 

образования 

III блок Нравственно-этическая ориентация 

 

 

 

Следование моральным 

нормам 

 

Л 14 

Действия нравственно-

этического оценивания, 

учет мотивов и 

намерений героев, 

выделение морального 

содержания ситуации; 

Л 10 

Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 
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Основные характеристики личностного развития обучающихся начального и 

основного общего образования 

Нормативный 

показатель УУД 
код НОО код ООО 

учет нормы 

взаимопомощи. 

членам своей семьи 

Л 6 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Л 6 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Ценности Л 15 

Умение оценивать свои 

и чужие поступки 

(стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и 

др.) 

Л 16 

Активизация и 

инициирование процесса 

самоопределения в 

области приоритетных 

ценностей 

 

 

Эстетическое  

мышление 

Л 7 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Л 11 

Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического характера 

 

Здоровьесбережение 
Л 10 

Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Л 8 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

Экологическое  

мышление 
Л 16 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать в 

Л 9 

Формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 
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Основные характеристики личностного развития обучающихся начального и 

основного общего образования 

Нормативный 

показатель УУД 
код НОО код ООО 

своей деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Толерантность, эмпатия 

Л 8 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Л 17 

Формирование 

эмпатии как осознанного 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Л 3 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

Л 4 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательною 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира,- 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

 

2.1.5. Планирование развития УУД по возрастным периодам (5-6 класс, 7-8 

класс, 9 класс). 

Регулятивные УУД. 
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1. Формирование и развитие умения осуществлять целеполагание 

 Умение принимать цель 

(поставленную учителем или 

сформулированную в 

учебнике) и работать в 

соответствии с целью. 

 Умение ставить, 

формулировать цель учебного 

занятия, задания, цель по 

формированию определенных 

качеств 

 Умение ставить и 

формулировать цель урока, 

мероприятия. 

 Умение совместно с 

учителем анализировать 

условия достижения цели на 

основе выделенных учителем 

ориентиров в новом материале. 

 Умению ставить и 

формулировать цель на 

четверть, год учебного 

характера, 

самосовершенствования, цель 

проекта, исследования. 

 Умению самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

 Умению прогнозировать, 

предвосхищение результатов. 

 Иметь представления о понятии 

«достойная цель», развивать 

мотивацию на постановку 

личностных значимых целей (смотри 

ЖСТЛ в ТРИЗ) 

Умение ставить перспективные 

цели, разбивать цель на ряд 

конкретных задач, выделять 

приоритетные задачи. 

2. Формирование и развитие умения осуществлять планирование. 

 Иметь конкретные 

представления о планировании 

деятельности, о значении 

планирования в учебной 

деятельности и в других видах 

деятельности 

 Умение составлять 

простой план 

 Умение составлять план 

описания предмета (части речи, 

прибора, явления), план 

изучения (описания) 

исторического явления 

(восстание, революция), 

физического, химического 

явления 

 Умение действовать по 

конкретному плану, алгоритму, 

умение составлять алгоритм 

действий (решения задач, 

уравнений), действий в 

определенной ситуации, 

понимание роли и назначения 

алгоритма. 

 Понимать, что обучение 

планированию – это обучение 

умению структурировать свою 

деятельность, а структура – 

основа анализа и самоанализа. 

 Составлять тезисный 

план. 

 Умение составлять план 

реализации поставленной цели 

(план самосовершенствования, 

недельный план, 

перспективный план, план 

организации конкретных дел). 

 Умение составлять 

сложный, тезисный план, 

осознавать ценность 

планирования 

 Умение действовать по 

конкретному плану, алгоритму, 

умение составлять алгоритм 

действий (решения задач, 

уравнений), действий в 

определенной ситуации, 

понимание роли и назначения 

алгоритма 

 Расширение представления о 

способах планирования. 

 Понимание роли планирования 

как способа конкретизации 

последовательности действий, 

обучение умению структурировать 

деятельность (а структура – основа 

анализа и самоанализа). 

 Умение планировать достижение 

перспективных, долгосрочных целей. 

 Умение осуществлять 

планирование по реализации 

проектов, прогнозировать результат. 

 Умение составлять различные 

виды планов. 

3.Формирование и развитие умений, навыков самоконтроля, самооценки 
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 Иметь представление об 

умении осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

понимать роль самооценки в 

развитии личности 

 Формирование умения 

самоконтроля по схеме:  

1. уяснение цели действия или 

деятельности. 

2. сличение действия с 

образцом. 

3. оценка правильности 

собственных действий. 

4. внесение корректировок. 

 Расширение 

представления о роли  

самооценки, самоконтроля в 

учебной деятельности и в 

жизненных ситуациях. 

 Иметь четкое 

представление о структуре 

самооценки; 

 Умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку; 

 Самостоятельное 

определение адекватности 

самооценки, уровня развития 

навыков самоконтроля; 

 Углубление представления о 

роли самоконтроля, самооценивания 

как механизма саморегуляции, 

самосовершенствования. 

 Умение осуществлять 

самооценку на основе: 

1.определение объекта оценки, 

2.знание критериев оценки, 

3.сравнение объекта оценки с 

критерием оценки, 

4.отображение в знаково – 

символической форме результата 

оценивания. 

 Осознание того факта, что 

самоконтроль усиливает, 

способствует реализации цели 

деятельности 

4. Формирование и развитие навыков саморегуляции (самокоррекции) 

 Формирование 

представлений об умении 

осуществлять саморегуляцию, 

корректировку своей 

деятельности. 

 Самостоятельный 

контроль: 

*времени (на что уходит время, 

сколько времени на 

выполнение отдельного 

задания) 

*дисциплинированности 

 Выявление причин 

затруднения в учебе, в 

выполнении конкретных 

заданий, причины сложностей 

в отношениях и умение 

корректировать его 

 Самостоятельный 

контроль: времени (на что 

уходит время, сколько времени 

на выполнение отдельного 

задания и т.д.), 

дисциплинированность 

 Выявление причин 

затруднения в учебе, в 

выполнении конкретных 

заданий, причины сложностей 

в отношениях и умение 

корректировать его 

 Соотносить результат 

деятельности с целью и 

оценивать правильность его 

выполнения по заданным 

внешним и внутренним 

критериям, вносить 

коррективы в свои действия 

 Углубление знаний о 

возможных видах затруднений: 

а) не может вспомнить 

необходимое знание 

(определение, правило, 

теорему, закон,…), причина – 

плохо понял потому плохо 

применяет. 

б) не может применить образец 

действия (формулы, схемы, 

плана), причина – плохо понял, 

 Расширение компонентов 

саморегуляции: 

-развитие произвольного внимания 

-корректировка целей 

-определение альтернативного 

достижения цели 

-обнаружение отклонений от 

эталонного образца и внесение 

соответствующих корректировок в 

действие, поведение. 

 При проведении работы над 

ошибками устанавливать их 

типичность (нетипичность) и условия 

их проявления. 

 Индефицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему 

 Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

Развитие способности к 

самообладанию, как элемент 

самоконтроля, саморегуляции 

(контроль желаний, эмоций, 

склонности, волевое усилие) 
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плохо запомнил. 

в)не может осуществить 

«перенос» знаний или образца 

деятельности в 

видоизменяемую или новую 

ситуацию. 

г) не может оценить значения и 

смысл того или иного знания, 

метода или способа 

деятельности - затрудняется в 

объяснении, доказательстве 

своей позиции, так как 

недостаточно сформирована 

ориентировочная основа 

действий. 

 Знание способов о 

развитии воли и использование 

их. 

5. Формирование умения осуществлять рефлексию (самоанализ) деятельности  

 Понимание роли 

самоанализа, рефлексии, 

понимание того факта, что 

человек может беседовать не 

только с кем-то, но и с самим 

собой 

 Формирование умения 

осуществлять анализирование 

различных объектов познания: 

стихов предложений, задач, 

уравнений, исторических 

событий; 

 анализ совместной и 

индивидуальной деятельности 

 Углубление  понимания 

терминов «рефлексия», 

«самоанализ». Осознание 

учащимися того факта, что все 

виды деятельности человека, 

тем более творческой 

деятельности (творчество 

поэта, писателя, художника, 

ученого) – это рефлексивные 

процессы. 

 Осознание роли анализа – 

как способа глубокого 

познания действительности. 

 Углубление в понимании сути 

процессов рефлексии и самоанализа 

 Осмысление роли различных 

видов анализа: проблемного, 

атрибутивного, морфологического 

 Развитие навыков анализа, 

рефлексии собственных поступков, 

действий, склонностей, 

потребностей, причин успехов и 

неудач. 

Анализ биографии великих людей 

(ученых, писателей, финансистов), 

восхождение к понятиям «смысл и 

принцип человеческой жизни» 

 

 

Коммуникативные УУД. 

(Коммуникативная и кооперативная компетенция) 

Коммуникация – взаимодействие двух систем, в ходе которого от одной системы к другой 

передается сигнал, несущий информацию.  

Е.П. Ильин 

 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Коммуникативная компетентность – согласованность между ценностными ориентациями, 

знаниями, практическими умениями и реальным поведением, проявляющимися в процессе 

общения. 

Формирование мотивации 

на овладение навыками 

эффективного общения. 

Осознание роли, ценности 

общения: 

 общение – это регуляция 

Углубление навыков 

эффективного общения, 

мотивация на овладение 



376 
 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Обучение элементарным 

навыкам культуры общения: 

 обращение по имени, 

 использование в речи 

некоторых известных клише, 

способствующих развитию 

диалога («Верно ли я понял? 

Можно уточнять?») и 

проявление терпимости к 

чужому мнению. 

Обучение приемам 

активного слушания. 

Развитие навыков общения 

в группе: 

 умение высказываться в 

описательной, а не в 

указательной форме, 

 высказываться как можно 

более четко, 

 отвечать на обращение по 

возможности сразу, 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей, 

 обосновывать 

собственную позицию, 

 умение слышать другого 

 - отстранение от 

собственных проблем, 

 - направленное внимание 

на другого. 

 умение выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, хранителя времени, 

секретаря, аналитика). 

собственной деятельности, 

 общение – способ понять 

другого, 

 общение – способ получить 

необходимую информацию и т.д. 

 важность наличия 

настроенности, расположенности 

к общению. 

Развитие умения адекватно 

выражать и передавать 

необходимые эмоции, мысли, 

ощущения, быть внимательным к 

психологическому состоянию 

партнеров по общению. 

Развитие способности к 

самоконтролю в общении. 

Разработка правил общения в 

группе и выполнение их. 

Использование опыта 

составления рекомендации по 

эффективному общению, как то: 

 умение самостоятельно 

находить партнеров для 

сотрудничества и объединяться с 

ними в группу, 

 принимать людей такими, 

какими они есть, не 

перевоспитывать, 

 конструктивно решать 

возникающие конфликты, 

переводить их в продуктивные и 

т.д 

 избегать пользоваться 

«саркастической» речью, 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказание необходимой 

помощи, 

 проявлять уважение и 

терпимость к чужому мнению, 

 стимулирование к 

продвижению общения, 

 адекватное использование 

речи для планирования и 

регулирование своей 

деятельности, 

 умение «не видеть», «не 

замечать» что-либо в другом 

нормами этикета. 

Позиции партнеров в 

общении:  

 ролевое – дитя, родитель, 

взрослый, 

 неучастия, 

 различных форм 

подстройки участников 

общения. 

Развитие умения 

анализировать свой и чужой 

опыт общения и творчески 

использовать его. Анализ 

трудностей общения. 

Знакомство с методами 

физического воздействия по 

Станиславскому для создания в 

случае необходимости 

творческого, делового настроя 

на общение, деятельность. 

Стили, модели общения. 

Разработка авторской 

стратегии общения, 

индивидуального стиля. 

Развитие способностей: 

 к совместной работе ради 

достижения целей, 

 побуждать других работать 

сообща ради достижения цели, 

 слушать других и 

принимать во внимание что они 

говорят, 

 эффективно работать в 

качестве подчиненного, 

 использовать обратную 

связь. 

Развитие навыков 

ораторского мастерства («Я 

полюбил ее с первого взгляда, я 

разлюбил ее с первого слова» 

С.Экзюпери). 



377 
 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

человеке (не замечаются 

физические недостатки, не 

фиксируется плохое, временное 

самочувствие), 

 изменять при необходимости 

свое речевое поведение, 

 корректно завершать 

ситуацию общения. 

Развитие навыков 

невербального общения, изучение 

языка жестов, мимики, пластики. 

Обучение монологической речи 

 Объяснить учащимся, что 

монолог призван отобразить 

нечто важное, даже, если это 

устный ответ у доски, тем 

самым, воспитывать 

ценностные отношения к 

монологу. 

 Обучение связанному 

рассказу, используя план 

ответа, обучение культуре 

аргументации высказываемой 

точки зрения. 

 Объяснить учащимся, 

совместно выработать критерии 

связанного монологического 

изложения 

 Разработать план описания 

понятия, закона, явления, 

научного факта. 

 Практика в умении передавать 

текст адекватно, подробно, сжато, 

выборочно; в составлении текстов 

различных жанров и их передачи. 

 Обучение рецензированию 

ответов. 

 Разработать план описания 

теории, план описания 

исторических явлений. 

 Практика пересказа 

внеучебных текстов. 

 Обучение рецензированию 

ответов. 

 Владение навыками 

вербального и невербального 

общения. 

 Владение ораторскими 

приемами. 

Обучение диалогической речи (Обучение культуре ведения дискуссий, диспутов) 

Научить вести беседу по 

теме, а именно: 

 умение установить 

обратную связь; 

 взаимопонимание; 

 достижение 

согласованных действий; 

  Обучение культуре задавать 

вопросы (Верно ли я понял?) 

Осознание критериев 

оценивания высказываний и 

суждений в ходе дискуссии – 

точность, ясность, 

доказательность. 

Разработка правил ведения 

диспута и их применение. 

Знание видов вопросов 

(гипотетические, побуждающие, 

поощряющие, зондирующие). 

Обучение культуре ведения 

дебатов. 

Дать представление о 

профессиональном слушании 

(ПС). 

ПС – это особое отношение, 

подталкивающее к 

продолжению общения. 

Отличия в технике 

пассивного и активного 

слушания. 

Конфликт – это отсутствие согласия. Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка 

зрения и цель и мешает другой стороне делать то же самое. 

1. Знание причин различных видов конфликтов. 

2. Классификация конфликтов. 

3. Разрешение конфликтов и стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 

4. Культура спора: 

 предмет спора; 

 позиции полемистов; 

 уважительное отношение к оппоненту; 

 выдержка и самообладание в споре. 
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Культура публичных выступлений, ораторское мастерство: 

 природа волнений перед выступлением; 

 алгоритм подготовки к публичному выступлению; 

 структура выступления. 

 умение устанавливать и поддерживать зрительный контакт с аудиторией 

Мотивация учащихся на организацию и проведение исследований, посвященных формированию 

навыков эффективного общения, разработка проектов: 

1) Искусство получения информации через общение: 

 С какой целью люди общаются; 

 Кого считать хорошим собеседником, 

 Как получить информацию с помощью вопросов 

2) Искусство ведения спора: 

 Чем отличается спор от ссоры, 

 Всегда ли надо доказывать свою правоту, 

 В боксе есть правила. А есть ли правила в споре? 

Барьеры общения 

 Стереотипы мышления 

 Предвзятое представление 

 Неправильное отношение 

 Отсутствие внимания и интереса 

 Барьер страха 

 Барьер плохого настроения 

 Барьер недостаточного понимания важности общения. 

 

 

Познавательные УУД (Проблемная компетенция) 

5-6 классы 7-8 классы 9 классы 
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1. Развитие 

любознательности, интереса 

к предмету, жажды знаний 

через решение 

нестандартных, творческих, 

сложных заданий, 

организацию конкурсов. 

2. Введение понятий – 

проблема, гипотеза, 

проблемное мышление. 

Проблемы  в науке, бытовые 

проблемы. 

3. Осознание некоторых 

способов познания, решения 

проблем: 

 метод проб и ошибок, 

 метод сведения 

сложной задачи к простой, 

 метод разбиения на 

части. 

4. Развитие умений 

задавать вопросы. «Умный 

вопрос – это уже добрая 

половина знаний». Френсис 

Бэкон.  

Типы вопросов:  

а) «тонкий», «толстый»; 

б) осведомительные, 

контрольные, проблемные 

(развивающие), 

прогнозирующие, 

провокационные, мудрые. 

1. Развитие воображения, 

фантазии, творчества на основе 

нестандартных заданий 

«Воображение важнее знаний». А. 

Энштейн. 

2. Введение понятий 

эвристического мышления, РТВ 

(развитие творческого мышления), 

продуктивное, репродуктивное 

мышление. 

3. Изучение некоторых способов 

путей познания: индуктивный и 

дедуктивный. 

4. Развитие зоркости, 

чувствительности к проблемам, 

умение ставить, формулировать их. 

Первый признак мыслящего – это 

умение видеть проблемы там, где 

они есть» С.Л.Рубинштейн. 

5. Развитие умения 

переформулировать проблему, как 

один из способов, путем ее 

решения, приближения к истине. 

6. Осознание роли метода проб и 

ошибок при решении проблемных 

ситуаций (мысленное 

преобразование ситуации, более 

глубокое проникновение в нее. 

1. Введение понятий или их 

углубление: системное мышление, 

критическое мышление. 

2. Развитие умений видеть, 

осознавать любой вопрос, явление, 

математический, физический, 

химический и т.д. объект. как 

часть более общего и как 

подсистему для частного явления. 

3. Развитие навыков 

критического мышления: умение 

осмысливать и оценивать 

выдвигаемые версии, гипотезы на 

их реальность, ценность; 

оценивать навыки общественной 

работы. 

4. Развитие умения 

формулировать, ставить 

конкретные научные проблемы и 

определять тактику и стратегию 

поиска решения проблем. 

5. Осознание, понимание 

необходимости анализа данных 

при решении проблем и 

стремление их синтезировать. 

Анализ через синтез. 
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5. Закрепление навыков, 

умений выделять главное 

существительное 

 с помощью вопросов - 

о ком (или о чем) говориться 

в этой части 

 что говорится 

(сообщается) об этом 

 выделение смысловых, 

опорных пунктов для 

запоминания 

 составление планов к 

параграфу, ответов 

 с помощью 

формирования материала 

выделение основных 

положений, аргументов, 

иллюстраций 

 на основе составления 

простого плана четкое 

осознание понимания того, 

что существенное в объекте 

изучения – это признак или 

совокупность признаков, без 

которых объект 

существовать не может. 

7. Отработка навыков выведения 

следствий из данных условий. 

8. Закрепление навыков 

выделения главного, 

существенного с помощью: 

 формулирования вопросов по 

содержанию текста 

 пересказа главных мыслей 

текста 

 подбора цитат, раскрывающих 

главную мысль текста 

 разделение текста на части и 

составление заголовка в каждой из 

них 

 составление сложного плана 

работы, определение главного 

тезиса анализируемой работы 

 письменное формулирование 

главных мыслей текста 

 при проведении 

промежуточной и итоговой 

рефлексии урока (Что главное в 

уроке? Что следует запомнить? 

Что несущественно, что можно не 

запоминать)  

9. Использование выражений 

типа: «Сделаем вывод», «Итак», 

«Обобщим сказанное». 

6. Закрепление умения 

переформулировать условие, 

требование, преобразование 

задачи, проблемы с целью 

облегчения данных и требования. 

7. Углубление умения 

выделить главное: 

 через осознание ведущих 

идей науки, курса, раздела, главы. 

 через умелое выделение 

важной информации особым 

шрифтом, подчеркиванием, 

заключением в рамки и т.д. 

 через варьирование 

несущественных признаков при 

сохранении существенных 

(В.Н.Осинская) 

 на основе создания 

индивидуальных справочников, 

итоговых таблиц 

 через осознание учащимися 

того факта, что уроки по 

обобщению и систематизации 

знаний имеют большие 

возможности для формирования 

умений выделять главное, 

отсеивание второстепенного. 

«Всякое исследование основано на сравнении и пользуется средством сопоставления». 

 Николай Кузанский. 

«Понятие – единица знания о наиболее общих, существенных признаках явлений 

 действительности». 

 Холодная М.А. 

6. Закрепление навыков 

умения сравнивать: 

 знание составляющих 

операции сравнения 

(нахождение общего и 

отличий). 

 знание целей 

сравнения: поиск 

закономерностей явления. 

 установление связей в 

изучаемом материале и 

связей нового материала с 

ранее изученным, 

предотвращение смешения 

10. Осознание роли сравнения в 

познании 

 как одного из способов 

выделения главного, существенного 

и несущественного. 

 как основа для осуществления 

обобщения. 

 сопоставление как способ 

предотвращения ошибок по 

аналогии. 

 как способ подведения под 

понятие 

 

7. Углубление умения 

осуществлять сравнения: 

 сравнение как способ 

установления отличий между 

объектами при наличии у них 

определенного сходства. 

 сравнение как основа для 

выявления общей закономерности 

при сопоставлении отдельных 

фактов, результатов исследований. 

 сравнение как основа для 

определения способа решения 

задачи, проблемы. 

9. Знание того, что мышление 11.  Понятие того, что 
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сходного материала, перенос 

способа решения с одной 

проблемы, задачи на 

другую, обобщение, 

систематизация материала и 

т.д. 

7. Развитие мотивации, 

потребности четко 

определять понятия, 

осознание того, что понятие 

– это форма мышления, в 

которой отражены 

существенные 

(отличительные) свойства 

объектов изучения, цель и 

назначение определений 

(А.А.Ивин) 

8. Развитие умения 

определять понятия через 

ближайший род и видовое 

отличие. 

9. Развитие умений 

классифицировать объекты 

по одному основанию. 

 понятия – суть условного 

соглашения. 

 задача определения – отличать 

и ограничивать определяемый 

предмет от всех иных; умение 

различать объем и содержание 

понятий. (Колягин Ю.М.) 

12. Генетическое определение 

понятий (способ, указывающий на 

происхождение понятий). 

13. Развитие навыков 

подведения под понятие, выведение 

следствий из определения. 

14. Осознание того факта, что 

классификация – средство придания 

мышлению строгости и четкости. 

15. Классификация предметов 

по одному основанию, нескольким 

основаниям. 

Классификация – операция 

последовательного 

многоступенчатого деления. 

Дихотомическое деление. 

характеризуется тремя основными 

формами:  понятиями, 

суждениями, умозаключениями.  

10. Формирование приемов 

работы с суждениями, 

умозаключениями. Определение 

понятий через абстракцию, 

индуктивное (рекурсивное) 

определение понятий. (Епишева 

О.Б., Калягин Ю.М.) 

11. Развитие навыков 

самостоятельно выделять 

основания для классификации. 

12. Роль и знание 

классификации. «Классификация 

призвана устанавливать четкий 

порядок. Она разделяет множество 

объектов на группы, чтобы 

1) упорядочить это множество 

2) сделать его хорошо 

обозримым 

3) облегчить доступ в памяти к 

любой группе объектов 

классифицирующих множества». 

С.Г.Воровщиков. 

Классификации естественные и 

искусственные. 

Процесс мышления – это прежде всего анализирование и синтезирование того, что выделено 

анализом, это затем абстракция и обобщение, являющиеся производными от них. 

 Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования 

Формирование 

целостного представления 

об анализе и синтезе как 

инструментах познания; 

умения определять объект 

анализа и синтеза. 

 

 

Осознание таких форм анализа 

как 

 анализ типа «фильтр» (метод 

«проб»), 

 анализ через синтез.  

Восходящий анализ, нисходящий 

анализ. 

Отработка навыков 

восходящего и нисходящего 

анализа. Осознание 

необходимости для познания, 

решения проблем деления 

предмета на части, установление 

взаимосвязи между частями, 

элементами, атрибутами 

(атрибутивный, компонентный 

анализ). 

Обобщение  - переход на более высокую ступень абстракции путем выявления общих признаков 

предметов рассматриваемой области (Осинская В.И.) 

Мотивация учащихся на 

стремление понять, открыть 

общие закономерности 

изучаемой науки. Осознание 

пути формирования 

понятий: от конкретных 

Осознание роли обобщения в 

науке, познаний. 

Виды обобщения: индуктивное и 

дедуктивное. 

Полезно уметь думать на уровне 

общих идей. Эдвард де Боко. 

Мотивация на построение и 

усвоение обобщенного способа 

ориентации в данной области 

знаний. Сущность 

содержательных обобщений 

(Осинская В.И.). 
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примеров и их сравнения к 

определению 

закономерности, далее 

абстрагирование, затем 

обобщение и 

формулирование выводов. 

Общее и конкретное, их 

взаимосвязь. 

Разработка альтернатив на 

основе общих идей. (Э.Боно) 

«Творчество – это постоянное усовершенствование своей личности, мышления, интеллекта, 

постоянная устремленность создать нечто новое, делать больше и лучше, чем прежде». 

А.З.Рахимов 

Шаблонное и творческое мышление. Принципы творческого мышления. Критерии креативности 

ученика. Характеристика качеств творческого ума. 

Познавательные УУД (Информационная компетенция) 

 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Работа с текстом: поиск информации, понимание прочитанного 

1. Определять главную 

тему. 

2. Выбирать из текста 

заголовок, соответствующий 

содержанию. 

3. Находить в тексте 

необходимую единицу 

информации. 

4. Решать учебно-

познавательную и учебно-

практическую задачи, 

требующие полного 

критического понимания 

текстов: 

 определить назначение 

разных видов текстов; 

 ставить перед собой 

цель, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; 

 понимать душевное 

состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

5. Использовать описание 

чего-либо в различных 

ситуациях общения. 

6. Участвовать 

коллективном обсуждении 

проблем.  

1. Ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл. 

2. Определять общую цель 

или назначение текста 

3. Придумывать заголовок, 

соответствующий общему 

смыслу текста. 

4. Предвосхищать 

содержание предметного плана 

текста по заголовку. 

5. Сопоставлять основные и 

внетекстовые компоненты: 

объяснять назначение карт, 

рисунка, части графика, таблиц и 

т.д. 

6. Находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами). 

7. Решать учебно-

познавательную и учебно-

практическую задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста: 

 различать темы и подтемы 

специального текста; 

 выделять главную и 

избыточную информацию; 

 формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определенной позиции. 

1. Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста. 

2. Объяснять порядок частей, 

инструкций, содержащихся в 

тексте. 

3. Сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью 

текста и его общей идеей. 

4. Находить в тексте 

требуемую информацию: 

определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе, устанавливать их 

тождественность или 

синонимичность. 

5. Решать задачи учебно-

познавательные и учебно-

практические, требующие 

полного и критического 

понимания текстов: 

 прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста; 

 сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

 выполнять смысловые 

свертывания выделенных фактов 
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8. Использовать описание 

чего-либо в различных ситуациях 

общения. 

9. Соблюдение норм речевого 

поведения в различных 

ситуациях общения (русский 

язык). 

10. Выступать перед 

аудиторией с рефератом. 

11. Аргументировать 

собственную позицию. 

и мыслей. 

6. Использовать  различные 

виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение) в 

различных ситуациях общения. 

7. Использовать различные 

виды диалога в формальном, 

неформальном, межличностном, 

межкультурном общении. 

8. Выступать перед 

аудиторией с небольшим 

докладом, публично 

представлять проект. 

9. Публично защищать свою 

позицию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

1. Структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, оглавления. 

2. Проводить проверку 

правописания 

1. Структурировать текст, 

используя оглавление. 

2. Преобразовывать текст, 

используя формулы, графики, 

диаграммы. 

3. Интерпретировать текст 

путем сравнения и 

противопоставления 

заключенной в нём информации 

разного характера. 

4. Делать выводы из 

сформулированных тезисов в 

время интерпретации текста. 

1. Структурировать текст, 

используя оглавления. 

2. Использовать в тексте 

таблицы, изображения. 

3. Переходить от одного 

представления данных (таблиц и 

т.д.) к другому. 

4. Обнаруживать в тексте в 

ходе интерпретации доводы и 

подтверждения выдвинутых 

тезисов. 

5. Выводить заключение во 

время интерпретации текста о 

намерении автора. 

6. Использовать 

практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способа чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

7. Передавать схематически 

представленную информацию в 

виде связанного текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

 Оценивая содержание текста, 

связывать информацию данного 

текста со знаниями из других 

источников. 

1. Оценивая содержание 

текста, находить доводы в 

защиту своей точки зрения в 

случае несогласия с автором. 

2. В процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 
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противоречивую информацию, 

конфликтную информацию. 

3. Использовать приемы 

работы с книгой, справочником, 

СМИ, интернетом. 

4. Отбирать и 

систематизировать литературу 

на определенную тему 

 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

1. Осознание возможных 

способов получения 

информации (чтение, лекции, 

беседы, получение информации 

с помощью вопросов, 

наблюдения и т.д.) 

2. Развитие техники чтения: 

выразительность, беглость, 

осознанность. 

3. Умение находить ответы 

в учебнике на поставленные 

вопросы. 

4. Подбор материалов для 

сообщения из рекомендуемых 

книг. 

5. Самостоятельный подбор 

материала для сообщения. 

6. Умение пользоваться 

толковыми словарями, 

справочниками. 

7. Владение различными 

видами пересказа: полный, 

подробный, сжатый, краткий, 

пересказ по плану. 

8. Сообщения с элементами 

презентации, исторические 

справки по предмету. 

9. Составление краткого 

плана к параграфу. 

10. Умение делить текст на 

части. 

13. Иметь четкое 

представление о каталогах в 

библиотеках – системном, 

тематическом, уметь ими 

пользоваться. 

14. Составление таблиц, схем к 

параграфу, перевод информации в 

новый по структуре вид. 

15. Представление материалов 

сообщений в виде презентаций. 

16. Составление конспектов. 

17. Умение готовить доклады, 

рефераты. 

18. Умение составлять 

обобщающие, 

систематизирующие, 

информационные таблицы. 

19. Обработка навыков 

публичного выступления. 

20. Составление тезисов 

выступления. 

1. Владение навыками работы 

с различными источниками 

информации: книгами, 

справочниками, словарями, CD-

дисками, Интернет. 

2. Составление конспектов по 

тексту учебника, лекций, 

выступлений. 

3. Составление рецензий на 

ответ, творческую работу. 

4. Составление аннотаций на 

книгу, статью. 

5. Умение составить 

библиографическую справку. 

6. Сравнение и сопоставление 

одних и тех же тем в различных 

источниках информации. 

7. Умение высказывать свою 

точку зрения. 

8. Эффективная организация 

заучивания информации. 

9. Умение создавать карты 

памяти. 

1. Овладение навыками 

скорочтения. 

2. Овладение навыками 

работы с Интернет, 

информационный запрос. 

3. Соблюдение 

литературных норм 

1. Эффективная организация 

заучивания информации. 

2. Составление рецензий 

устных и письменных работ на 

основе простого и сложного плана. 

3. Овладение приемами 

ораторского мастерства. 

1. Овладение навыками 

публичного выступления: 

 подготовка плана 

выступления, тезисов, 

 соблюдение норм 

публичной речи и регламента, 

 использование пауз, 
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произношения. 

4. Составление рецензий 

устных выступлений. 

Внимание – как свойство 

психики, без которого 

невозможна работа памяти, 

мышления 

4. Умение формулировать. 

5. Овладение приемами 

формирования произвольного 

внимания. 

Сосредоточенность, 

концентрация внимания, 

переключаемость. 

выделение смысловых блоков, 

 работа с вопросами, 

заданными на уточнение и 

понимание. 

2. Создание и поддержание 

персональных Интернет-

страниц на школьном портале 

(сайте). 

3. Участие в Интернет-

конференциях. 

4. Развитие способности 

сохранять сосредоточенность, 

внимание. 

5. Организовывать свои 

собственные приемы изучения. 

 

Личностные УУД. 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 I  Личностное, профессиональное, жизненное самопознание и  самоопределение 

1.1 Гражданская идентичность личности и этническая принадлежность 

 Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира.  

 Стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения. 

 Осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них 

от каких-то своих желаний. 

 Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

 Осознавать себя 

гражданином России  

 Узнавать гуманистические, 

демократические и традиционные 

ценности многонационального 

российского общества; 

развивать чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной 

 Искать свою позицию 

(постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений; 

 Отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские демократические 

порядки и препятствовать их 

нарушению 

 Осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю, 

язык, культуру своего народа, 

своего края, основу культурного 

наследия народов России и 

человечества 

 Усваивать гуманистические, 

демократические и традиционные 

ценности многонационального 

российского общества. 

 Формировать целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 Ощущать себя гражданином 

мира, призванным решать личные, 

социальные проблемы 

1.2  Социальная идентичность. 
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 Осознавать себя в 

качестве части социальной 

общности 

 Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе 

общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений 

 Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 участвовать в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций 

 быть компетентным в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе различных видов 

деятельности 

 

 Осознавать себя в 

качестве части социальной 

общности 

 Выбирать свое будущее 

социальное положение и 

способы его достижения 

 Осваивать социальные 

нормы, правила поведения, роли 

и формы социальной жизни в 

группах 

 Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: 

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность 

– базовых российских 

гражданских ценностей, 

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений 

 Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 

 Участвовать в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций 

 Осознавать важность 

общественного признания 

каждой личности в коллективе 

 Осваивать социальные нормы, 

правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

 Участвовать в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей 

 Быть коммуникативно 

компетентным в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

 Нести ответственность за свои 

действия 

 Осознавать важность 

общественного признания каждой 

личности и занимаемого статуса в 

коллективе 

1.3 Самооценка 

 Стремиться к 

осознанному адекватному 

критическому отношению к 

себе 

 Оценочные суждения 

подростков, определяемые 

ожидаемой оценкой со стороны 

сверстников, направлены в 

первую очередь на нахождение 

 Резкий переход от 

фрагментарного и недостаточно 

четкого видения себя к 

относительно полной, 

всеобъемлющей Я-концепции 

 Понимать роль самооценки 

в развитии личности: 

– Знать критерии оценки и 

самооценки 

 Понимать роль самооценки в 

развитии личности: 

– Знать критерии оценки и 

самооценки 

– Стремиться к формированию 

адекватной, дифференцированной и 

надежной  самооценки 

– Углубляющаяся эмансипация 

самооценки, т. е. стремление 
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ответа на вопрос, каков он среди 

других, насколько он похож на 

них 

 

– Стремиться к осознанному 

адекватному критическому 

отношению к себе 

формировать свою самооценку 

независимо от оценок других людей. 

– Адекватное проявление трех 

видов самооценки: прогностической 

(регуляция активности личности на 

этапе включения в новый вид 

деятельности); корригирующей 

(контроль за деятельностью) и  

ретроспективной (оценка деятельности 

в целом) 

1.4   Личностная идентичность,   Я-концепция 

 Способность 

объяснять самому себе: 

 свои некоторые черты 

характера; 

 свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

 свои наиболее 

заметные достижения. 

 

 Способность 

руководствоваться 

сознательно поставленными 

целями. 

 Сознательное 

самоуправление. 

 Чувство адекватности и 

стабильности владения 

личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и 

ситуации 

 Осознание собственной 

индивидуальности 

 

 развитость Я-концепции: 

 усвоенный и принимаемый 

образ Я во всем богатстве 

отношений личности к 

окружающему миру 

 чувство адекватности и 

стабильности владения личностью 

собственным Я независимо от 

изменений Я и ситуации 

 способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития 

 осознание собственной 

индивидуальности 

   II    Смыслообразование 

2.1 Мотивация учебной деятельности. 

• Укрепляются 

познавательные мотивы, 

интерес к новым знаниям  

• Интерес к фактам 

сменяется интересом к 

закономерностям 

• Центральное место в 

учебной мотивации  

начинает занимать мотив 

самоутверждения 

• Совершенствуются 

социальные мотивы учения, 

так как в ходе учебной и 

общественной работы у 

подростков обогащаются 

представления о 

нравственных ценностях, 

идеалах общества, 

оказывающих влияние на 

понимание учеником смысла 

• Центральное место в 

учебной мотивации  занимает 

мотив самоутверждения. 

• Переход с широкого 

познавательного мотива 

(направленность на усвоение 

новых знаний) на учебно-

познавательные мотивы, 

побуждающие к овладению 

способами добывания знаний 

• начинают развиваться  

мотивы самообразования. 

• Активное стремление к 

самостоятельным формам 

учебной работы.  

• Появляется стремление 

самому строить собственную 

познавательную деятельность 

за пределами школьной 

программы, в различных 

• Развитое самосознание 

• Переход с учебно-

познавательных мотивов, 

побуждающих к овладению 

способами добывания знаний к 

мотивам самообразования 

• Формирование мотивов 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы 

• Построение собственной 

познавательной деятельности за 

пределами школьной программы, в 

различных формах самообразования 
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учения. 

• Мотивом, адекватным 

учебной деятельности, 

является мотив поиска 

контактов и сотрудничества 

с другими людьми, мотив 

овладения способами 

налаживания этого сотруд-

ничества в учебном труде. 

(Подросток ставит перед 

собой вопрос: «Неужели я не 

такой, как все, или еще хуже 

— такой, как все?») Этим 

обусловлен интерес 

школьника ко всем формам 

групповой и коллективной 

работы, где могут быть 

реализованы его социальные 

потребности в дружбе, в 

общении и взаимодействии с 

другим человеком, в 

самовыражении и 

самоутверждении через 

отношения с другими 

людьми. 

формах самообразования. 

• Укрепляется интерес к 

способам приобретения зна-

ний 

• Осознанная система, 

иерархия мотивов (сопостав-

ление мотивов, решение 

школьниками задач на поиск 

смысла: «Что для меня всего 

важнее?», «Что всего важнее 

для другого?», «Что для меня 

самое главное, что менее 

важное (учеба, спорт, музыка 

и т.д.)?», «Почему я делаю это 

так, а не иначе?»  

• Динамика мотивов 

учения заключается в большей 

их избирательности, ло-

кализации, а также во все 

усиливающейся их связи с 

практической деятельностью. 

2.2 Внутренняя позиция обучающегося 

 ответственное 

отношение к учению 

 чувство 

необходимости учения 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа  

 готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 предпочтение 

классных коллективных 

занятий  

 предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний  

 Осознание смысла, 

роли каждого изучаемого 

предмета, тем, понятий, 

законов. 

 ответственное 

отношение к учению 

 устойчивый 

познавательный интерес 

 готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 осознанный выбор 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования  

 Интерес к знаниям, 

выходящим за пределы 

школьной программы 

 Осознание смысла, 

роли, назначение каждого 

изучаемого предмета, тем, 

понятий, законов. 

 формирование ответственного 

отношения к учению, 

 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  

 осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к труда,  

 развитие опыта участия в 

социально значимом труде 

 мотивация общественной 

деятельности 

 Осознание смысла, роли, 

миссии каждого изучаемого 

предмета, тем, понятий, законов. 

2.3  Предпрофильное образование 

 готовность к выбору  Готовность к выбору  Готовность к выбору 
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направления профильного 

образования 

 ориентация в мире 

профессий 

направления профильного 

образования 

 осознанный выбор 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений. 

направления профильного 

образования 

 Осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

III       Нравственно-этическая ориентация 

3.1 Следование моральным нормам 

 Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 Переход с 

доморального уровня 

(двигатели – эгоистические 

побуждения, страх 

наказания, ожидание 

поощрения) на уровень 

конвенциональной морали: 

1 стадия: модель 

«хорошего ребенка», 

ориентация на заданные 

извне нормы и требования, 

потребностью в одобрении 

со стороны значимых других 

и стыдом перед их 

осуждением;  

2 стадия: установка на 

поддержание 

установленного порядка и 

фиксированных правил 

(хорошо то, что 

соответствует правилам).  

 

 ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, 

вины, совести) как 

регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных 

моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

 выделение 

нравственного содержания 

поступков на основе 

различения 

конвенциональных, 

персональных и моральных 

норм; 

 возникновение таких 

нравственных качеств, как 

самоуважение, чувство 

собственного достоинства, 

которые становятся 

важнейшими мотивами 

поведения и средствами 

самоконтроля личности. 

 возникновение особой 

чувствительностью к 

морально-этическому 

«кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 интенсивное 

 осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

 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 

 Переход на уровень 

«автономной морали»,     т. е. 

ориентации на интернализованную 

внутреннюю систему принципов, 

обеспечивающийся совестью и 

чувством вины. 

1 стадия: подросток осознает 

относительность и условность 

нравственных правил и требует их 

логического обоснования, пытаясь 

свести его к принципу полезности.  

2 стадия: «релятивизм» 

сменяется признанием высшего 

закона, соответствующего 

интересам большинства.  

3 стадия: формируются 

устойчивые моральные принципы, 

соблюдение которых 

обеспечивается собственной 

совестью, безотносительно к 

внешним обстоятельствам и 

рассудочным соображениям.  

 моральная зрелость:  
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формирование нравственных 

понятий и убеждений, 

выработка принципов, 

моральное развитие личности; 

 

 готовность самостоятельно 

решать ситуацию морального 

выбора,  

 принимать ответственность за 

свое решение;  

устойчивость нравственных качеств, 

что проявляется  в возможности 

переноса сформированных в 

определенных жизненных 

ситуациях нравственных взглядов, 

отношений и способов поведения в 

новые, ранее не имевшие  места в 

жизни человека,  ситуации;  

 проявление сдержанности в 

ситуациях, когда человек негативно 

реагирует на нравственно значимые 

для него события;  

 возникновение морального 

конфликта как следствия осознания 

нравственной несостоятельности 

отдельных взглядов, поступков, 

действий.  

3.2   Ценности 

 Оценивать 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия на 

основе: 

 общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей; 

 важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества. 

 Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п. 

 Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

 Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением 

в обществе и т.п. 

 Учиться замечать и 

признавать расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

 Переход в ориентации с 

ценностей группы на 

общечеловеческие ценности (в 

зависимости от того, какая 

малая группа является 

референтной для ребенка, ее 

ценности могут выступать 

катализатором или барьером к 

усвоению социальных, в том 

числе и общечеловеческих 

ценностей) 

 

 Активизация и инициирование 

процесса самоопределения в 

области приоритетных ценностей 

 Становление личностных и 

общественных ценностей 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание 

человеческой жизни и 

существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – 

направленность человека на 

развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы 

основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь 

к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к 



391 
 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

взглядами, мнениями 

 

среде обитания и выживания 

человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность 

научного познания как части 

культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность красоты, гармонии 

лежит в основе эстетического 

воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. 

Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление 

к нему – «красота спасёт мир». 

 

Общественные ценности 

Ценность человека как 

разумного существа, стремящегося к 

добру и совершенствованию, 

важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и 

самой значимой для развития 

ребёнка социальной и 

образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и 

тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества 

как естественного условия 

человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы 

выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной 
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сути является человек. 

Ценность социальной 

солидарности как признание прав и 

свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – 

осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно 

из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к 

России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как 

части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию 

их культур.  

3.3   Эстетическое мышление 

• формирование 

осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с творческой 

деятельностью 

эстетического характера 

 

• формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

• развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

3.4   Здоровьесбережение 

 усвоение правил 

индивидуального и 

 формирование 

установки на здоровый и 

 формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни 
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коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

 формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни  

 развитие простых 

навыков самоконтроля и 

саморегуляции самочувствия 

для сохранения здоровья 

безопасный образ жизни,  

 нетерпимость и умение 

противостоять действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и 

общества в пределах своих 

возможностей 

 усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

 усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

 нетерпимость и умение 

противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах 

своих возможностей 

 

3.5   Экологическое мышление 

• Формирование основы 

экологической культуры: 

принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

• осознание ценности 

природы и необходимости 

нести ответственность за её 

сохранение, соблюдение 

правил экологичного  

поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

• выполнение правил 

безопасного поведения в 

природе,  

• оказание первой помощь 

при несложных несчастных 

случаях; 

• развитие опыта 

экологически 

ориентированной и 

практической деятельности в 

различных жизненных 

ситуациях 

• формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в различных 

жизненных ситуациях 

3.6    Толерантность, эмпатия 

• Осознанное  

понимание чувств других 

людей и сопереживание им, 

выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

• Развитость таких 

качеств личности, как 

открытость, этническая 

терпимость, взаимодоверие, 

умение принимать решения 

без силового давления. 

• формирование единого, 

целостного образа мира при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

• отказ от деления на 

«своих» и «чужих»;  

• уважение истории и 

культуры всех народов,  

• развитие толерантности; 

• развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-нравственной 

• формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

• формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательною 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 
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5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 отзывчивости; традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 

2.1.6. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельностью  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по- 

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов  

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования отдельных видов УУД.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 формирование умения учиться в целом: умение мотивировать себя к учебной 

деятельности; 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

 ставить и формулировать для себя новые задачи; 

 уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативных;  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований;  

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 знать основы проектной и исследовательской деятельности; 

 уметь самостоятельно выполнять основные этапы проекта и исследования. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Работа с текстом (с информацией): 

 поиск информации, понимание прочитанного; 

 преобразование и интерпретация информации; 

 оценка информации. 

Интеллектуальные умения: 

 определять понятия; 

 подводить под понятия; 

 выделять главное, существенное; 

 создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить анализ, синтез, классификацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить логические рассуждения и умозаключения (индуктивные, дедуктивные); 

 создавать и применять знаки и символы; 

 моделировать. 

Умение формулировать и решать проблему: 

 умение ставить вопросы, формулировать проблему; 

 переформулировать проблему; 

 определять тактику и стратегию поиска решений; 

 оценивать выдвигаемые версии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 формирование норм поведения в коллективе, группе. 

 нормы коммуникативного взаимодействия: умение организовать учебное 

сотрудничество, находить общие решения и разрешать конфликты.  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития речи); 

2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) Обучающийся может сформулировать 

свою версию ответа. 

Продуманы и определены возможности отдельных предметов по формированию УУД. 

 

Предмет «Русский язык»  

предоставляет возможности для личностного развития обучающихся через:  

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;   

В процессе изучения русского языка обучающиеся получают возможность для развития 

коммуникативных УУД: 

 благодаря овладению основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

 основными нормами литературного языка; 

 нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 работа обучающихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности 

для развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей;  

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка; 

 усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), 
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 моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

 

Учебный предмет «Литература» 

 Прежде способствует личностному развитию обучающихся: 

 обеспечивает «культурную самоидентификацию; 

 способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Развитие коммуникативных УУД»: 

 общение школьника с литературными произведениями; 

 диалог с писателями разных стран и эпох; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе; 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях; 

  передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Формированию познавательных УУД.: 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа  текста: 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п. формирует умения: 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык»  

Способствует развитию личностных УУД через: формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур; 

 оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира; 

 в развитии национального самосознания; 

 развитию «иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся; 

 Познавательные УУД: 

 развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил; 

 

Учебный предмет «История»  

Создает условия для формирования и развития регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД:  

 способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

 умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.),  

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
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 способности решать творческие задачи,  

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 отовности к сотрудничеству с обучающимися, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Учебного предмета «Обществознание» 

 Создает условия для развития всех видов УУД: 

 это способствует мотивированности и направленности на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности;  

 на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

 на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

 на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 

 на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность: 

 (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

 рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

 умения пользоваться различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия);  

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

 на использование элементов причинно-следственного анализа,  

 исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта,  

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа,  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 

 выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, о 



398 
 

 бъяснение изученных положений на конкретных примерах,  оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде,  

 выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Учебный предмет «География» 

 направлен на развитие: 

Ценностных ориентаций обучающихся основной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции 

 (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона);  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире;  

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества);  

 социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь 

к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;   

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 
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заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Учебный предмет «Математика»   

Направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

 

Учебный предмет «Информатика»  

Направлен на развитие всего комплекса УУД: 

 развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно 
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использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и 

письменной речи;  

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» 

 Кроме предметных результатов обеспечивает развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся:  

 готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения;  

 умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

 монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

 умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

  

Изучение учебного предмета «Биология» способствует кроме предметных 

результатов обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся: 

 формированию и развитию установок на здоровый образ жизни;  

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

 эстетического отношения к живым объектам; 

 овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умения работать с разными источниками информации:  

 находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках); 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Изучение учебного предмета «Химия» направлен на развитие всего комплекса УУД: 

 способствовать формированию и развитию чувства гордости за российскую науку, 

учит гуманизму, позитивному отношению   к труду, целеустремленности;  

 готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умению управлять своей познавательной деятельностью;  

 развитию умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применению основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

  умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

 умения использовать различные источники для получения химической информации. 

 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров: 

 принятию мультикультурной картины современного мира; 

 развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; развитию умения познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического типа мышлению, 

формированию целостного восприятия мира; 

 развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;  

 формированию критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;  

 обретению опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 
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Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения учебного 

предмета «Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Предмет формирует у 

обучающихся представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда» способствует их личностному развитию. 

 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД: 

 «развитие двигательной активности обучающихся, формированию потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»; 

 «знания и умения применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций»;  

личностное развитие УУД: 

 «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности»; 

 «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни».  

 Иных универсальных учебных действий:
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предмет УДК 

познавательные коммуникативные регулятивные личностные 

Русский 

язык 

освоение системы понятий и 

правил 

обеспечивает «овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами 

литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний» 

 формирование «основы для 

понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к 

ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность» 

Литература  обучение правильному и 

умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения, 

развитие универсальных учебных 

действий «Стратегия смыслового 

чтения» 

 

 обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни», формирует 

индивидуальный эстетический 

вкус 

Иностранны

й язык 

освоение системы понятий и 

правил 

способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции» 

 «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к 

ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной 

личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания» 

Обществозн

ание 

 развитие универсальных учебных 

действий «Стратегия смыслового 

 «формирование у обучающихся 

личностных представлений об 
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чтения» : 

 

основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции 

Российской Федерации» 

История развитие умения объяснять мир с 

исторической точки зрения, 

«приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего» 

«овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты как одного из языков 

международного общения» 

 формирование оценочного, 

эмоционального отношения к 

миру, «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей 

современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур» 

География формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и 

процессов 

  формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления для осознания своего 

места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём 

Математика «формирование представлений о 

математике как о методе 

познания действительности, 

позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и 

Формирование «универсального 

языка науки, позволяющего 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления» 
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явления» 

Информатик

а 

«формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и 

операциях», «умений 

формализации и 

структурирования информации» 

   

Физика «приобретение опыта 

применения научных методов 

познания, наблюдения 

физических явлений, проведения 

опытов, простых 

экспериментальных 

исследований»(«осознание 

необходимости применения 

достижений физики и технологий 

для рационального 

природопользования») 

  «осознание необходимости 

применения достижений физики 

и технологий для рационального 

природопользования» 

Биология «формирование системы научных 

знаний о живой природе», 

«первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях» 

(подраздел «Стратегия 

смыслового чтения», подраздел 

«ИКТ - компетентность».) 

  формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию 

обучающийся, как формирование 

основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды» 

Химия формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о веществах», 

«формирование умений 

устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и 

  Обучение оцениванию роли этого 

предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе 

в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф 
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процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, 

зависимость их свойств от 

состава и строения, а также 

зависимость применения веществ 

от их свойств»( подраздел «ИКТ - 

компетентность».) 

Музыка 

Изобразител

ьное 

искусство 

Мировая 

художестве

нная 

культура 

 дает иной, кроме вербального, 

способ общения 

 «осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного 

мышления обучающихся 

Технология «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных задач» 

 «овладение 

методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения 

творческих задач, 

моделирования, конструирования 

и эстетического оформления 

изделий» 

Формирование представления 

«о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке 

труда» 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасност

и  

жизнедеятел

ьности 

  «развитие двигательной 

активности обучающихся, 

формирование потребности в 

систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение 

применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую 

«формирование и развитие 

установок активного, 

экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни», 

«физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и 

социальное развитие 

личности» 
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помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций» 
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2.1.7.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательно- воспитательной деятельности 

сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной  общей школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль.  

 

2.1.7.1. Типовыезадачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны 

раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, 

сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности, читательской деятельности и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития 

универсальных учебных действий, характеризующим способы деятельности педагогических 

работников общеобразовательной организации, обеспечивающие обучающимся достижение 

метапредметных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, 

приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

стратегии, задания, требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание 

которых обеспечивает им достижение метапредметных и личностных результатов. 

Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального общего и 

основного общего образования, а также позволяют выявить специфику каждого уровня с 

учетом возрастных особенностей обучающихся (таблица 1). 

 

Особенности типовых задач на уровнях  

начального общего и основного общего образования 

Основания 

для 

сравнения 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Место в 

структуре 

ООП  

Структурный компонент программы 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Структурный компонент программы 

развития универсальных учебных 

действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего 

образования 

Характери-

стика УУД 

УУД формируются, т. е. являются 

новообразованиями, результатом 

реализации новой для обучающего 

деятельности 

УУД развиваются, т. е. происходит 

их совершенствование, переход от 

старого качественного состояния к 

новому, от простого к сложному, от 

низшего к высшему 

Функции 

типовых 

задач 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса методических 

средств организации учебной 

деятельности обучающихся, который 

обеспечивает формирование 

(новообразование) универсальных 

учебных действий 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса методических 

средств организации деятельности 

обучающихся, который обеспечивает 

применение универсальных учебных 

действий в учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, используемых 

на уровне основного общего образования, представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной деятельности 

(используются на уровнях 

начального и основного 

общего образования) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование логических 

универсальных учебных действий 
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Применение ИКТ 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

(используются на уровне 

основного общего 

образования) 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

приобретение и интеграцию знаний, решение проблем, коммуникацию, 

использование ИКТ для обучения, саморегуляцию и самоорганизацию, 

формирование рефлексии 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

(используются с учетом 

возрастного уровня) 

Метод проектов (групповые 

≈70%, индивидуальные ≈30%) 

Учебно-исследовательская 

деятельность (освоение  

элементов учебно-

исследовательской деятельности, 

в том числе с групповой формой 

работы) 

Метод проектов (групповые 

≈30%, индивидуальные ≈70%) 

Дебаты 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 

учебных исследований, 

преимущественно 

индивидуальных) 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает 

обучающимся достижение всех метапредметных результатов (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают  

типовые задачи 

Универсальное учебное действие 
Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Кейс-метод 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

(планирование) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Кейс-метод 

Р3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-
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Универсальное учебное действие 
Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценка и прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Р5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

(знаково-символические / моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

П8. Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 
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Универсальное учебное действие 
Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

П9. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации  

Эколого-образовательная деятельность 

П10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. 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 (учебное сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

К12. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

(коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

К13. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование ИКТ 

для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

 

Описание типовых задач, влияющих на развитие универсальных учебных действий, 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
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Описание типовых задач, влияющих на развитие универсальных учебных 

действий 

Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях 

начального и основного общего образования) 

Постановка 

и решение 

учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети 

открывают наиболее общий способ действия для целого класса 

задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства обучающихся с 

новыми предметными понятиями и общими способами 

действий с этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

 ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо 

известный учащимся способ действия; 

 ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего 

задания, но требующего применения нового способа действия с 

новым понятием, помогающее ученикам осознать границы 

между «знаю» и «не знаю»; 

 решение учебной задачи (высказывание и проверка 

гипотез, приведение доказательств работа в ходе учебного 

диалога или группой работе, возможно индивидуальная форма 

работы с поиском информации в различных источниках и т. 

п.); 

 моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 

Поэтапное 

формирован

ие  

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятия П. Я. Гальперина определяет 

систему условий, обеспечивающих качественное освоение 

содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное 

выполнение учеником нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание 

желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней предметной 

формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в 

ходе решения учебной задачи проектируется новый способ 

действия с предметным понятием, правильный алгоритм его 

Планирование 

Контроль и  

коррекция 

Моделирование 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего 

действия, включает в себя знакомство с составом действия, 

требованиями к нему и составление модели действия (этап 

совпадает с решением учебной задачи и созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные 

предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, 

потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы 

сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков) 

Организаци

я  

учебного 

сотрудничес

тва 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – 

это многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и 

взаимодействие учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это 

принцип взаимодействия учащихся класса и учителя между 

собой, направленное на достижение планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

  сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение обучающихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает освоение таких действий, 

как обращаться за помощью друг к другу, формулировать свою 

точку зрения, выяснять точку зрения своих партнеров, 

обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить 

разногласия с помощью аргументов); 

  сотрудничество с учителем (возникает когда 

обучающийся / группа обучающихся при решении 

поставленной учителем практической задачи замечает причины 

своей некомпетентности и формулирует вопрос о конкретной 

помощи, которая ему / им необходима для решения задания и 

обращается к учителю); 

  сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения новых 

знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

  работа в парах; 

  работа в группах; 

Учебное  

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и  

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

  фронтальная работа с классом; 

  индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого обучающегося; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым участником 

группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую 

можно создать на основе:  

 единой цели, которую можно достичь только сообща; 

 распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

 единого учебного материала; 

 общих ресурсов; 

 одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и 

другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении обучающимся индивидуального задания 

возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы обучающийся 

мог обнаружить объективную причину своей 

некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все 

возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке 

содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании 

(по Г. А. Цукерман)  

Технология Технология формирующего (безотметочного) оценивания Целеполагание 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

формирующ

его 

(безотметочн

ого) 

оценивания 

обеспечивает включение обучающихся в контрольно-

оценочную деятельность, в ходе которой они осваивают 

способы контроля и оценки, выявление критериев, соотнесение 

результата и действия с образцом, поиск причин появления 

ошибок и выстраивание траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

 проведение прогностической и ретроспективной оценки 

в ходе выполнения самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению планируемых 

результатов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания является 

реализация данной технологии на уровне начального общего 

образования 

Контроль и  

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия 

Учебное  

сотрудничество 

Учебные 

задания, 

обеспечиваю

щие 

формирован

ие  

логических 

универсальн

ых учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения 

логических универсальных действий, том числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 установление причинноследственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), 

анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Логические  

действия 

Применение 

ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в процессе применения инструментов ИКТ и 

источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетентности, должна помочь обучающимся осознать, 

что приобретение новых знаний или освоение новых 

ИКТ-

компетентность 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

компетенций (в рамках данного задания) невозможно или 

затруднительно без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные 

лаборатории и музеи, другие специально-разработанных 

программ для обучения; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (используются на уровне основного  

общего образования) 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели 

чтения, овладение различными видами и стратегиями чтения. 

Под стратегиями чтения понимают способы действий читателя 

по обработке различной информации текста. Стратегия – это 

некоторый способ приобретения, сохранения и использования 

информации, служащий достижению определенных целей и 

приводящий к определенным результатам (Дж. Брунер). 

Основное условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста.  

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит 

читателя к встрече с текстом. Действия, направленные на 

мотивацию читателя к работе с текстом: 

  постановка цели чтения; 

  актуализация предшествующих знаний; 

  просмотр заголовка и подзаголовков; 

  предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 

  выдвижение гипотез; 

  размышление во время чтения о том, «насколько хорошо 

я понимаю прочитанное»; 

  постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с 

текстом»); 

  самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность  направлена на включение 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

полученной информации в систему понятий, знаний и умений 

читателя. Такая деятельность включает  

 обдумывание текста; 

 выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, 

творческого) 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – 

способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в:  

 поиск истины;  

 создает условия для открытого выражения ими своих 

мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме; 

 обладает особой возможностью воздействия на 

установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты:  

 на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе противоречивые 

точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки 

обучающихся. Целесообразно предложить обучюащимся на 

выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы 

как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; 

 тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа 

обучающихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы, указывается на нерешенность и противоречивость 

вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 

основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; 

согласуется единство понимания темы дискуссии, 

используемых в ней терминов, понятий. 

2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает 

обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа 

– собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их 

друг с другом; 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

3) подведение итогов обсуждения: на данном этапе 

предполагается: 

 выработка обучающимися согласованного мнения и 

принятие группового решения;  

 обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда 

дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

участников;  

 совместная оценка эффективности дискуссии в решении 

обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, 

позитивного вклада каждого в общую работу 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических элементов. 

Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы, на 

которой помещаются слова, идеи или понятия, связанные 

линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. 

Итоговым результатом могут являться как логически 

структурированные схемы, так и творческие красочные 

рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями».  

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

4. Приветствуется использование цветных карандашей и 

ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять 

элементы, относящиеся к одной главной «ветви» ментальной 

карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее 

обучающимся лучше запоминать изучаемый материал 

 

Эколого-

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Экологическое мышление является продуктом эколого-

образовательной деятельности обучающихся, обеспечивающей 

формирование такого качества личности обучающегосяа, 

которое позволяет ему самостоятельно анализировать 

экологическую ситуацию, выделять проблемы, находить 

способы решения этих проблем и осуществлять рефлексивно-

оценочные действия. Существенной особенностью 

экологического мышления является отыскание нескольких 

вариантов решения экологической задачи и их обязательная 

«фильтрация» с использованием общечеловеческих 

приоритетов. 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические 

операции: 

 умение предвидеть результат воздействий на экосистему;  

 умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, которые 

происходили в прошлом, и наоборот, на основании 

наблюдаемых явлений прогнозировать экологическую 

ситуацию;  

 умение представить экологическое явление в целом на 

основе анализа его отдельных элементов;  

 умение разделить общее явление на частные проблемы, 

отдельные экологические ситуации. 

 На основании перечисленных умений можно определить 

основные виды деятельности, которые необходимо 

использовать для формирования экологического мышления: 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении экологических проблем; 

 прогнозирование конечного результата; 

 выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных 

вариантов наиболее приемлемого; 

 установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов. 

Учебно-

познавательн

ые (учебно-

практические

) задачи на 

приобретение 

и интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникаци

ю, 

использовани

е ИКТ для 

обучения, 

саморегуляци

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и / или логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей / 

функций и разделением ответственности за конечный результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста / высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

ю и 

самоорганиза

цию, 

формировани

е рефлексии 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и / или 

самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и / или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и / или личностных ценностях, а 

также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных 

заданий, которые помогают выделить учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, а также скорректировать 

формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний 

Основной вопрос для оценки задания: 

 в какой мере учебное задание стимулирует обучюащихся 

приобретать новое знание; 

 на какой основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: 

 задание требует продвижения от воспроизведения 

известного образца к самостоятельному пополнению знания;  

 в таком задании предлагается создать или исследовать 

новую для обучающихся информацию на основе имеющихся 

знаний. 

Обучающиеся могут сделать это с помощью: 

   создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи 

путем преобразования или использования новой формы 

представления информации; 

   использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения к 

известным понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, 

идей и(ил) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, 

как правило, междисциплинарное. 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует использования навыков и способов решения 

проблем и воплощения найденных решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к 

анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей 

принятия решения в ситуации неопределенности, при этом 

разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое 

значение, или представлять личностный, социальный и/или 

познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся 

 анализа возможных вариантов решения и обоснованного 

выбора или разработки оптимального или наиболее 

эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или 

«нового взгляда» на известный объект с целью построения 

модели объекта, реконструкции событий прошлого или 

прогнозирования возможных результатов взаимодействия, 

установления закономерностей или выявления «болевых 

точек» и планирования системы мер по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, 

конструирования изделия или макета изделия, отвечающего 

поставленным требованиям, создания иного объекта, 

например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора 

физических упражнений, направленных на решение 

конкретной задачи в рамках заданных условий; 

 всесторонней критической оценки и проверки 

найденного решения, его реализации на практике или 

представления экспертам или заинтересованным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

деятельность в ситуации как недостающей, так и избыточной 

информации; позволяет учащимся проявить имеющиеся 

предпочтения, предоставляя возможность выбора тематики, 

способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

задание требует сотрудничества обучающихся между собой 

и(или) с другими людьми, и требуется ли при этом создание 

общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и 

предполагает координацию усилий и разделение 

ответственности за конечный результат (например, модель, 

макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной 

вопрос и т.п.). 

Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного 

вклада от каждого обучающегося и (2) зависимости как 

результата работы (конечного продукта), так и процесса ее 

выполнения каждым участником группы от вклада других 

участников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует развернутой коммуникации – устного или 

письменного высказывания на определенную тему и с 

определенной целью, хорошо структурированного, 

аргументированного, логичного и последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

создание письменного или устного связного высказывания, 

например, текста-описания или текста-рассуждения, устного 

или письменного заключения, комментария, пояснения, 

описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы, 

сообщения, оценочного суждения, аргументированного 

мнения, призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: 

тематикой, коммуникативной задачей, объемом, форматом. 

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем 

создания текста, построение устного монологического 

высказывания или участвуя в диалоге или общем обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и 

осознанное использование речевых средств для решения 

конкретной коммуникативной и(или) познавательной задачи; 

явно определяет четкие рамки коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует от обучающихся управления своей 

деятельностью и обеспечивает для этого необходимые 

условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 

учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение 

задания достаточно объемно: рассчитано на относительно 

длительный срок (не менее недели) и предусматривает ряд 

этапов. Формирование умения распределять между собой 

обязанности возможно только при выполнении коллективного 

задания. Формированию умения контролировать качество 

выполнения работы способствует заблаговременное 

предъявление учителем требований к качеству создаваемого 

продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный 

проект, с заранее известными требованиями, предъявляемыми 

к качеству работы, или критериями ее оценки; в ходе 

выполнения задания контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание позволяет учащимся осознавать над мотивы, 

содержание, способы действий, успешность/неуспешность 

своей учебной деятельности, ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

целям и способам действий, т.е. задание предполагает ответ 

обучающихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы 

задумали? Что не получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

обучающихся 

 соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 

учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 
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задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

дополнительно узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание стимулирует и позволяет учащимся выразить и 

аргументировать свою жизненную позицию по отношению к 

обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и(или) личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации своей позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

обучающиеся могут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько 

ценностных суждений, которые они разделяют, или 

противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению к конкретному наблюдаемому факту (например, к 

просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, полученному 

или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» обучающимся, как правило, 

предлагается аргументировать (пояснить, прокомментировать) 

свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач и способствует 

формированию ИКТ-комптентности учащихся, открывая им 

новые возможности использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

разумное и оправданное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем, самоорганизации, а также навыков использования 

ИКТ). 

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным цифровым 

устройствам и приборам, позволяющим фиксировать, 

обрабатывать и анализировать изображения, звуки, тексты, 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

преобразовывать и представлять информацию, использовать и 

создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует 

общему развитию способностей детей, так и развитию 

отдельных учебных умений (универсальных и специальных), а 

также позволяет более эффективно использовать все ресурсы, 

включая временные. 

Метод  

проектов  

Под учебным проектом подразумевается комплекс 

поисковых, исследовательских расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых обучающимися 

самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с 

целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

  мотивационный этап; 

  выбор темы; 

  постановка целей и задач, составление плана работы; 

  сбор информации; 

  выполнение проекта; 

  оформление результатов; 

  защита проекта; 

  рефлексия. 

 

Учебно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

вовлечение обучающихся в решение творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом в различных областях науки, техники, 

искусства,  включающая основные этапов, характерные 

для научного исследования. В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Логика построения исследовательской деятельности 

включает: 

  формулировку проблемы исследования;  

  выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

  последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 

  представление результатов работы; 

  рефлексию 

 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая 

определенный уровень состязательности. Достижение 

целей и результатов основано на соблюдении трех 

основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для 

состязания. Это обучение, облеченное в состязательную 

форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть 

следующие аспекты:  

1) Тема должна затрагивать значимые проблемы; 

2) Тема должна представлять интерес (быть актуальной); 

3) Тема должна быть пригодной для спора; 

4) Тема должна давать одинаковые возможности 

командам; 

5) Тема должна иметь четкую формулировку; 

6) Тема должна иметь положительную формулировку для 

утверждающей команды; 

7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

  освоение нового содержания; 

  осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 

  актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения); 

  стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

  выполнение коллективной задачи; 

  согласованность в обсуждении проблемы и выработка 

подхода к ее решению;  

  соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности); 

3) личностная: 

  воспитание толерантности к различным мнениям; 

  развитие критического мышления; 

  воспитание социально осведомленных граждан; 

  развитие интереса к текущим событиям; 

  развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 

  обучение эффективному представлению своей позиции, 

ее аргументации; 

  формируют стиль публичного выступления; 

  приобретение лидерских качеств 
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задача 
Краткое описание* 

Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, 

основой которого является коллективное решение 

реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса: 

 разработка(проблемной ситуации) ; 

 вопросов для его анализа; 

 содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

обучающегося;  

 быть актуальным (например, указывается реальный 

уровень цен, используются географические топонимы и т.д.). 

 необходимо, чтобы кейс предполагал наличие 

нескольких вариантов решения проблемы 

 

 

 

2.1.7.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их 

развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых 

участвует подросток, в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, 

творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, также 

обеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий (таблица 5). 

Таблица 5 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных  

учебных действий 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, положительно 

влияющие на развитие личностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

 Организация учебного 

сотрудничества 

 Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

 Дискуссия 

 Метод проектов  

 Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

– развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

– формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

– мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

 Постановка и решение учебных 

задач 

 Поэтапное формирование 

умственных действий 

 Организация учебного 

сотрудничества 

 Стратегии смыслового чтения 

 Эколого-образовательная 

деятельность 

 Метод проектов  

 Учебно-исследовательская 

деятельность 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

– знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); 

– выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

– развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

 Организация учебного 

сотрудничества 

 Стратегии смыслового чтения 

 Дискуссия 

 Эколого-образовательная 

деятельность 

 Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи ценностные 

установки 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо 

учитывать три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение 

личностных результатов по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП 

основного общего образования «Личностные планируемые результаты». 

 Ответственность за формирование ЛУУД возлагается на каждого учителя, но 

определим приоритетные задачи отдельных субъектов образовательного процесса: 

Задача классного руководителя: 

Круги общения, беседы, тренинги (возможно с привлечением СПС), экскурсии, 

встречи, дискуссии и т.д. направить на: 

  осознание, формирование ценности определенных личностных качеств 

(ответственное отношение к учебе, труду, жизни, знаниям, ценностям, трудолюбию, 

порядочности); 

 вопросы, связанные с профессиональным самоопределением; выбором профиля, 

индивидуального маршрута, осознанным выбором факультативов; 

 осмысление роли знаний в жизни отдельного человека общества 

(смыслообразование); 
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 формирование ценностно-смысловых ориентаций (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 

нравственный аспект поведения). 

 расширить представление обучающихся о том, что значит уметь учиться, чем старше 

становятся школьник, тем серьезней, основательней на кругах. 

На классных руководителей в первую очередь ложится ответственность за: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труда, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательною отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира,- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 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 готовности к выбору направления профильного образования. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы; 

 отслеживания продвижения в выполнении задания;  

 соблюдения графика подготовки и предоставления материалов; 

 поиска необходимых ресурсов;  

 распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Уровни-этапы сформированности умений коммуникации 

Начальное общее образование 

Первый уровень— чтение текста (до 90 слов в минуту вслух, более 100 слов в минуту 

про себя); воспроизведение текста по плану (схемам, таблицам) с сохранением его 

основной мысли (выраженной в явном виде), стиля и типа; ответы на наводящие вопросы. 
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Второй уровень — выразительное, осмысленное, беглое чтение текста (более 100 слов 

в минуту вслух, более 120 слов в минуту про себя); составление простых планов текста, 

схем, таблиц по содержанию текста и умение пользоваться ими при воспроизведении 

текста; нахождение необходимой информации и усвоение её; умение ориентироваться в 

мире дополнительной литературы; выражение своего отношения к высказыванию; ответы 

на различные виды вопросов; подробный и сжатый пересказ текста; выступление по 

заданной теме; письменное составление небольшого текста по заданной теме. 

Третий уровень — выразительное, осмысленное, беглое чтение текста (более 120 слов 

в минуту вслух, более 140 слов в минуту про себя). Нахождение необходимой информации 

и ее систематизация; умение пользоваться справочной литературой (словарями и т. п.); 

самостоятельное осмысление содержания высказывания; формулирование различных 

видов вопросов; пересказ текста от другого лица. 

 

Основное общее образование 

Первый — чтение текста (менее 100 слов в минуту вслух, более 100 слов в минуту про 

себя); составление простого плана текста, воспроизведение текста по плану, схемам, 

таблицам, сохраняя основную мысль текста (выраженную в явном виде), его стиль и тип, 

ответы на наводящие вопросы; нахождение необходимой информации и усвоение её; 

выражение своего отношения к высказыванию. 

Второй — выразительное, беглое чтение текста (более 120 слов в минуту вслух, более 

140 слов в минуту про себя ); умение ориентироваться в дополнительной литературе; 

умение понять и задать различные виды вопросов; выступить по заданной теме. 

Третий — правильное чтение текста (более 140 слов в минуту вслух, более 160 слов в 

минуту про себя); составление различных видов планов (простой, сложный, тезисный) 

текста, схем, таблиц на основе текста и умение пользоваться ими при воспроизведении 

текста, сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и неявном виде); составление 

конспектов текста; нахождение в тексте необходимой информации и её систематизация; 

самостоятельное осмысление содержания высказывания; анализ и критическая оценка 

собственных высказываний и высказываний других. 

Каждый уровень - этап может быть охарактеризован как начальный, стабильный и 

нестабильный. Стабильный уровень сформированности умения проявляется в случаях, 

если обучающийся за отведённое время допускает не более 25% ошибок, а нестабильный 

уровень — от 30 до 70% ошибок или обучающиеся выполняют задания с хорошим 

качеством с помощью партнёра, владеющего данным умением на примерно таком же 

уровне. Начальный уровень сформированности проявляется в тех случаях, когда 

обучающийся совершает в развёрнутом виде только отдельные действия под руководством 

учителя или товарища. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки 

индивидуальных образовательных задач обучающегося, для того чтобы формирование 

умений у каждого обучающегося было поэтапным и последовательным, обучающийся 

переходил к заданиям следующего уровня после успешного освоения им предыдущего, 

неважно при этом какой по счёту год он обучается. 

Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс формирования 

универсальных учебных действий является дискретным, так как многим обучающимся в 

очередном классе приходится приступать к более сложным заданиям и видам учебной 

работы, так и не закончив освоение простых. Обучение же по индивидуальным 

образовательным маршрутам, программам позволяет сделать этот процесс непрерывным 
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2.1.8. Конечные точки освоения отдельных умений, являющихся 

составными частями УУД 

 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. 

Формирован

ие умения 

учиться в 

целом 

1 триместр. 

Осознание сути проблемы – умения 

учиться: закрепление понимания, 

овладение умением осуществлять два шага 

в учебной деятельности при изучении 

нового материала (1 шаг – осознание того, 

что не знаем и постановка конкретной 

цели; 2 шаг – самостоятельный поиск и 

овладение новым способом решения 

поставленной задачи) 

2 .3 триместр. 

Расширение представлений о сути 

проблемы: умение учиться на основе 

знаний структуры (атрибутов) 

деятельности. 

Понимание, 

осознание 

особенностей 

организации 

учебной 

деятельности в 

школе и дома, в 

связи с 

подготовкой к 

ОГЭ 

1) Диагностика 

«Учись учиться» 

2) Анкетирование 

для обучающихся 

9 кл. «Умеете ли 

вы учиться». 

Проводит СПС 

3) Самооценка 

предметных 

умений. Проводят 

учителя-

предметники. 

2. 

Целеполаган

ие 

Целеполагание 

(кл. рук., учителя) 

- Постановка цели 

о результатах 

учебного труда 

(триместра) 

- Умение ставить и 

формулировать цель 

урока 

Целеполагание 

(кл. рук., учителя) 

- Постановка 

цели о результатах 

учебного труда 

(триместр, год). 

- Умение 

ставить и 

формулировать 

цель 

самосовершенство

вания, цель 

проекта, цель 

исследования 

Умение 

ставить 

перспективные 

цели, разбивать 

цель на ряд 

задач, выделять 

приоритетные 

задачи. 

 

3. 

Планирован

ие 

- сентябрь- планирование режима дня 

(организует кл. рук) 

- Iтриместр планирование результатов 

учебного труда на триместр, год 

(организуют учителя – предметники) 

. Участие в планировании урока 

(организуют учителя – предметники) 

  

4. 

Самоконтро

ль, 

самооценка 

Обучение умению (навыку самоконтроля, самооценки)  

Выяснить 

понимание 

обучающимся 

термина 

«самоконтроль» и 

значение этого 

умения в учебной 

Выяснить 

понимание роли 

самооценки в 

развитии личности. 

(Переоценивание 

своих 

возможностей - 

Четкое 

представление 

структуры 

действий 

самооценки: 

1. Определение 

объекта оценки, 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

деятельности и в 

деятельности 

человека в целом. 

Обучение 

самоконтролю по 

схеме: 

1. Уяснение цели 

действия или 

деятельности. 

2. Сравнивание 

действия с образцом. 

3. Оценка 

правильности 

собственных 

действий. 

4. Внесение 

корректировок. 

Совместная 

разработка критериев 

оценки отдельных 

видов работ, 

отдельных умений. 

Систематическое 

проведение 

самооценки 

самостоятельных, 

контрольных работ и 

обоснование оценки 

притязание на 

большее, чем 

может, недооценка 

– другая 

крайность, все это 

- свидетельства о 

неблагополучии в 

развитии). 

Совместная 

разработка 

критериев оценки 

отдельных видов 

работ, отдельных 

умений. 

Рецензирование 

(устное и 

письменное) 

ответов товарища 

и 

взаимооценивание. 

Самостоятельно

е определение 

уровней развития 

самоконтроля (от 

отсутствия 

самоконтроля, 

когда 

Обучающийся не 

контролирует свои 

действия, не 

замечает 

допущенных 

ошибок, до 

самостоятельно 

обнаруженных 

ошибок) 

2.Знание 

критериев 

оценки, 

3.Сравнение 

объекта оценки 

с критерием 

оценки, 

4.Отображение в 

знаково – 

символической 

форме 

результата 

оценивания. 

Написание 

отзывов на 

творческие 

работы 

товарища. 

Осознание 

того факта, что 

самоконтроль 

усиливает 

реализацию 

цели 

деятельности 

так как смысл 

самоконтроля в 

адекватности 

своих действий. 

5. 

Саморегуля

ция 

Обучение саморегуляции (самокоррекции)  

Самостоятельный 

контроль: 

 времени (на что 

уходит время, сколько 

времени на 

выполнение 

отдельного задания); 

 дисциплинированн

ости. 

Выявление причин 

затруднений в учебе, 

Определение 

компонентов 

саморегуляции: 

 целенаправлен

ность; 

 планирование 

деятельности; 

 анализ 

деятельности; 

 дисциплиниров

анность; 

Выяснить 

понимание 

термина 

«корректировка

» и 

«самокоррекция

». 

Расширение 

компонентов 

саморегуляции: 

развитие 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

в выполнении 

конкретных заданий: 

 объяснить 

обучающимся типы 

затруднений; 

 проведение 

коллективных, 

индивидуальных 

работ над ошибками. 

 организованнос

ть; 

 настойчивость; 

 активность; 

 терпеливость. 

Углубление 

знаний о 

возможных видах 

затруднений: 

а) не может 

вспомнить 

необходимое 

значение 

(определение, 

правило, теорему, 

закон,…), причина 

– плохо понял 

потому плохо 

запомнил. 

б) не может 

применить образец 

действия 

(формулы, схемы, 

плана), причина – 

плохо понял, плохо 

запомнил. 

в)не может 

осуществить 

«перенос» знаний 

или образца 

деятельности в 

видоизменяемую 

или новую 

ситуацию. 

г) не может 

оценить значения и 

смысл того или 

иного знания, 

метода или 

способа 

деятельности - 

затрудняется в 

объяснении, 

доказательстве 

своей позиции, так 

как недостаточно 

сформирована 

ориентировочная 

произвольного 

внимания; 

  корректировка 

целей; 

  определение 

альтернативного 

достижения 

цели; 

  обнаружение 

отклонений от 

эталонного 

образца и 

внесение 

соответствующи

х корректировок 

в действие, 

поведение. 

При 

проведении 

работы над 

ошибками 

устанавливать 

их типичность 

(нетипичность) 

и условия их 

проявления. 

Самообладан

ие как элемент 

самоконтроля, 

саморегуляции 

(контроль 

желаний, 

эмоций, 

склонностей, 

самообладания 

и воли). 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

основа действий. 

6. Рефлексия 

Обучение рефлексии/самоанализу деятельности  

Объяснить 

обучающимся что 

человек может 

беседовать не только 

с кем-то, но и с самим 

собой. 

Осуществление 

анализа различных 

объектов познания: 

стихов предложений, 

задач, уравнений, 

исторических 

событий; 

 анализ совместной и 

индивидуальной 

деятельности. 

Выяснить 

понимание 

терминов 

«рефлексия», 

«самоанализ», 

объяснить 

обучающимся что 

все виды 

деятельности 

человека, тем 

более творческой 

деятельности 

(творчество поэта, 

писателя, 

художника, 

ученого) – это 

рефлексивные 

процессы. 

Осознание роли 

анализа – как 

способа глубокого 

познания 

действительности. 

Письменная и 

устная рефлексия 

событий, 

отношений, 

процессов 

познания. 

 

Углубление в 

понимании сути 

процессов 

рефлексии и 

самоанализа. 

Осмысление 

роли различных 

видов анализа: 

проблемного, 

атрибутивного, 

морфологическо

го. 

Обучение 

навыкам 

анализа, 

рефлексии 

собственных 

поступков, 

действий, 

склонностей, 

потребностей, 

причин успехов 

и неудач. 

Размышления 

над 

биографиями 

ученых, 

писателей, 

философов, 

восходя к 

понятиям 

«смысл и 

принципы 

жизни человека» 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Работа с текстом, с информацией 

1. Поиск 

информации 

и понимание 

прочитанног

о 

Обучающиеся 

должны уметь: 

1. выразительно, 

бегло, осмысленно 

читать (более 120 

слов в мин. вслух, 

более 140 слова в мин 

про себя). 

2. Определять 

основную тему текста 

Обучающиеся 

должны уметь: 

1. выразительно, 

бегло, осмысленно 

читать (более 120 

слов в мин. вслух, 

более 140 слова в 

мин про себя). 

У учащихся 7-8 

классов на новом 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

(задания, типа: о чем, 

в основном, 

говориться в тексте), 

назначение текста 

(задания, типа: 

авторы написали этот 

текст, чтобы все 

поняли, что…); 

3. Находить в 

тексте ключевые 

слова; 

4. Извлекать из 

текста (сплошного и 

таблиц) необходимую 

информацию: 

- умение находить 

явную, фактическую 

= фактуальную 

информацию; 

- неявную = 

подтекстовую 

информацию; 

- умение 

формулировать 

концептуальную 

информацию. 

5. Умение на 

основе прочитанного 

делать несложные 

выводы (задания, 

типа: прочитав текст, 

несложно сделать 

вывод…) 

6. Находить 

непонятные слова и 

уточнять их значение. 

Задания, типа: как ты 

понял следующие 

слова из текста. 

7. Строить рассказ 

на основе текста, 

пересказывать текст 

- подробно; 

- сжато. 

8. Формулировать 

вопросы, 

направленные на 

понимание текста. 

уровне, на более 

сложном тексте 

закрепляются все 

навыки 

осознанного 

чтения, 

сформированные в 

предыдущие годы, 

а также 

обучающиеся 

должны уметь: 

 - составлять 

сложный план; 

- составлять 

конспект текста. 

2. Выделять 

главную мысль 

отдельных частей 

текста. Задания, 

типа: раздели текст 

на смысловые 

части. К каждой 

части подбери 

подходящее 

название из 

приведенных 

ниже. 

3.Определять 

неполноту 

информации в 

тексте. Задания, 

типа: из 

приведенных ниже 

вопросов, выбери 

тот, на который 

НЕЛЬЗЯ получить 

ответ, прочитав 

текст, рассмотрев 

рисунок. 

4. Умение 

прогнозировать 

текст на уровне 

слова, 

предложения и 

целого текста. 

5. Составлять на 

основе текста 

таблицы, схемы, 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

графики. 

6.Умение 

составлять простой 

план к тексту или 

восстанавливать 

последовательност

ь пунктов плана, 

когда они даны 

вразброс (синтез). 

Задания, типа: 

восстанови 

последовательност

ь пунктов 

прочитанного 

тобою текста. 

Умение 

анализировать 

информацию, 

интерпретировать 

её, обобщать, 

формулировать на 

её основе выводы и 

оценочные 

суждения. 

2. Работа 

с текстом: 

преобразова

ние и 

интерпретац

ия 

информации 

Умение 

сортировать 

материал, делить его 

на части. 

Умение 

интерпретировать 

графическую 

информацию, 

расшифровывать 

диаграммы. 

Умение 

сортировать 

материал, делить 

его на части. 

2. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую, 

переформулироват

ь информацию. 

3. 

Самостоятельно 

создавать 

различные виды 

текста. 

Умение 

сортировать 

материал, 

делить его на 

части. 

При 

выступлении, 

пересказывании 

текста 

использовать 

приемы 

ораторского 

мастерства. 

 

3. Работа 

с текстом: 

оценка 

информации 

Умение 

распознавать 

причину и следствие, 

факты отделять от 

мнения.  

 Сопоставлять 

разные точки 

зрения и разные 

источники 

информации по 

заданной теме. 

Анализирова

ть душевное 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагностика 

УУД 

состояние 

персонажа 

текста.  

Анализирова

ть изменения 

своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения 

текста. 

Составлять 

рецензию 

письменного 

текста. 

Составлять 

доклад. 

 

На уровне основной  общей школы теоретические основы и частичная отработка по 

познавательным универсальным учебным действиям (смысловое чтение, работа с 

информацией, интеллектуальные умения, умение ставить и решать проблемы), 

регулятивным универсальным учебным действиям (постановка цели, планирование, 

рефлексия) изучаются, рассматриваются на факультативах и элективных курсах. 

Обязательным условием формирования навыка владения конкретным универсальным 

учебным действием является согласованная деятельность всех педагогов – предметников, 

работающих в одной параллели по закреплению, отработке умения в планируемый 

временной период .Определение приоритетных, конкретных групп УУД, формируемых в 

обязательном порядке на каждом предмете, не снимает обязанности с педагогов, классных 

руководителей формировать и другие УУД, представленные в ООП ООО ЧОУ 

«Челябинская православная гимназия»  

 

2.1.8.1.Технологии, методы и приёмы развития УУД 

 

Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы 

ситуация-проблема - 

требует оперативного 

решения;  

ситуация-иллюстрация - 

включается в качестве факта в 

лекционный материал;  

ситуация-оценка -  

готовое предполагаемое 

решение, которое следует 

оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

 личностное 

самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивация; 

 нравственно-этическое 

оценивание. 

Коммуникативные 

Индивидуальные и 

групповые учебные задания, 

при которых обучающиеся  

 планируют этапы 

выполнения работы; 

 отслеживают свое 

продвижение в выполнении 

задания; 

 соблюдают график 

подготовки и предоставления 

материалов; 
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Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы 

ситуация-тренинг - 

проводится по описанию 

ситуации, или по её решению. 

 

универсальные учебные 

действия: 

 учёт позиции партнёра; 

 организация и 

осуществление сотрудничества; 

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных навыков; 

  ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

 задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

 задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

 задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

 задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

 планирование; 

 рефлексия; 

 ориентировка в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекция. 

 производят поиск 

необходимых ресурсов; 

 распределяют 

обязанности; 

 производят контроль за 

качеством выполнения работы; 

 

При оценке УУД используются: 

• уровневый подход (определяются уровни владения УУД); 
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• позиционный подход – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательно- 

воспитательной деятельности родителей ( законных представителей), представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Оценка метапредметных достижений осуществляется на основе 

следующих процедур: 

Процедура Инструмент 

Метапредметные достижения 

Входная 

(стартовая) 

диагностическая 

работа 

Проводится каждым учителем в начале учебного года. Её целью 

является оценка достижений планируемых результатов 

сформированности УУД за предыдущий период. Рекомендуется 

проведение комплексной работы, включающей проверку предметных 

знаний и сформированности УУД  

Комплексные 

диагностические 

работы 

Работы проводятся независимой экспертной группой, действующей в 

рамках классно-обобщающего контроля:  

- руководители ШМО с целью оценки результативности работы 

учителя по формированию УУД; 

- с целью оценки интеллектуальных умений. 

Результаты заносятся в единую справку 

Портфолио 

Учебное «портфолио» обучающегося представляет собой форму и 

процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов 

учебно-познавательной деятельности обучающегося, а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Промежуточная 

аттестация 

Проводится для обучающихся, имеющих академическую задолжность 

по соответствующим предметам. 

 

2.1.9. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 

условием эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обусловлена возрастными особенностями 

подростков, для которых проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность 

как процесс овладения общественно выработанными способами действий, остается 

актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными особенностями подростка 

необходимость в формировании собственного, авторского действия ученика (по 
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К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских действий создают проектная и 

учебно-исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Проектная деятельность обучающихся, в 

значительной степени, ориентирована на получение практического результата, 

обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного характера и имеющего 

конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с решением 

творческих, исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с 

научной методикой), имеющие полученный на основе данной методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний, 

одним из видов познавательной деятельности, проект – процесс, направленный на решение 

конкретной практической задачи. Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на 

репродуктивном уровне, в то время как исследование – творческий процесс, не 

ограниченный рамками, схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. 

Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез 

позволяют регламентировать исследование. Таким образом, исследование строится на 

гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как 

самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средство доказательства 

/ опровержения гипотезы).  

 

2.1.9.1. Проектная и исследовательская деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

общей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы  
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практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

 

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, 

имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников 

проекта 

Исследование – проведение определенной 

работы по поиску информации, ее обработке,  

анализ полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, модели или 

прототипа; воплощение известной идеи в 

практику, подтверждающей практическую 

значимость, применимость, имеющую 

весомый социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и 

представленную в стандартном виде (не 

практическая значимость, применимость 

результатов исследования, характеристика 

социального эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные, 

информационные проекты могут не 

содержать гипотезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, 

их экспериментальная и теоретическая 

проверка  

Метод 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

 определение темы проекта, поиск и 

анализ проблемы, постановка цели проекта, 

выбор названия проекта; 

 обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта 

и требований к продукту, составление 

плана работы, распределение обязанностей; 

 выполнение запланированных 

технологических операций, внесение 

необходимых изменений; 

 подготовка и защита презентации; 

 анализ результатов выполнения 

проекта, оценка качества выполнения 

проекта 

 формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; 

 выдвижение гипотезы; 

 постановка цели и конкретных задач 

исследования; 

 определение объекта и предмета 

исследования; 

 выбор методов и методики проведения 

исследования; 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка 

полученных результатов 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший 

товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением 

деятельности 
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Проект Исследование 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода 

творчества» 

Результат 

Достижение запланированных 

результатов, создание уникального 

продукта с учетом запланированных 

ресурсов и изначально продуманных 

требований 

Неопределенность результата, который 

могут дать исследования; процесс поиска 

неизвестного, поиска новых знаний; создание 

нового интеллектуального продукта 

 

При построении учебно-исследовательскую деятельности учителю важно учесть 

следующие моменты: 

  тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

  необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и взаимопомощи; 

  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты:  

 анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание,  

 формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

 не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся; 

 рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере; 

 формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 
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 уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

 деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить:  

 проект -это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся; 

 совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели ; 

 решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: 

 информационный (поисковый); 

 исследовательский; 

 творческий;,  

 социальный; 

 прикладной (практико-ориентированный);  

 игровой (ролевой); 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения). 

 содержанию:  
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 монопредметный (учебный монопроект);  

 метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 

 количеству участников: 

 индивидуальный; 

 парный; 

 малогрупповой (до 5 человек); 

 групповой (до 15 человек); 

 коллективный (класс и более в рамках школы); 

 муниципальный, городской, всероссийский, международный;  

 сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта:  

 от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели:  

 ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности;  

 обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения;  

 поддержка мотивации в обучении; 

 реализация потенциала личности и пр. 

2.1.9.2. Учебные монопроекты (Проектные уроки) 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы. Работа над монопроектами предусматривает применение 

знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит 

в русле конкретного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по 

урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, 

которые обучающиеся предположительно должны приобрести в результате. Заранее 

совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата. 

Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в 

рамках научного общества учащихся).  

Проектный урок — это урок, который проводится в рамках предметной классно-

урочной системы с целью формирования проектной деятельности обучающихся путем 

осуществления учебного проекта. 

Учебный проект, выполняемый на проектном уроке (или уроках), разрабатывается 

учителем с учетом конкретной ситуации учебно-воспитательной деятельности, либо 

заимствуется. Заимствованный (из учебно-методических пособий, педагогического опыта 

коллег и др.) учебный проект должен быть адаптирован к конкретной ситуации учебно-

воспитательного процесса, продуман и описан в соответствии с методическим паспортом 

проекта  

Состав обучающихся может быть одно- или разновозрастным, они могут представлять 

одну либо разные школы или даже города и страны. Продолжительность проектного урока 

не должна превышать два академических часа. 

Работа над учебным проектом может занимать часть проектного урока. В этом случае 

проект начинается и завершается на одном уроке. Проектное обучение может 
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комбинироваться с предметным в различных формах. Например, фронтальное повторение 

материала по теме урока переходит в обсуждение реальной ситуации практического 

применения изученной теории, которое перетекает в эвристическую беседу о проблемах, 

обнаруженных в рассматриваемой ситуации. 

Возможен вариант, когда проектная деятельность осуществляется в течение всего 

урока. На таком уроке работа над проектом проходит все этапы или какую-то их часть. 

Такой урок называют проектным с приставкой, означающей этап в осуществлении проекта, 

например: проектный урок - презентация, урок-погружение в проект, проектный урок 

информационного поиска и т. п. Проектный урок может быть построен на монопредметном 

или интегрированном межпредметном содержании, изучение которого предусмотрено 

учебным планом. 

Типы проектных уроков.  С помощью учебного проекта можно решать задачи 

предметного обучения: закреплять изученное путем практического применения 

теоретических знаний, выравнивать степень подготовленности класса по пройденной теме, 

изучать новое содержание, формировать предметные умения и навыки. Проектные уроки в 

зависимости от предметного содержания, на котором они строятся, могут быть разного 

типа. 

Обобщающие проектные уроки обеспечивают обучающимся условия для применения 

теоретических знаний в целях понимания их практической пользы. На таких уроках 

используются ранее полученные знания, которые в процессе проектной деятельности 

углубляются, расширяются и систематизируются. При этом акценты личностной 

значимости полученных знаний расставляет не учитель, а обучающийся. 

Предваряющие проектные уроки позволяют сделать введение в тему, которая будет 

изучаться. Информация и знания, усвоенные учащимися в процессе работы над таким 

проектом, дают возможность представить сферу применения знаний, которые будут 

получены в предстоящем тематическом блоке программы. Так решается проблема 

положительной мотивации предстоящего изучения темы. 

В таблице представлены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках 

концентрированного обучения основной школы. 
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Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид 

проекта 
Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

Определение 

основных задач и 

планирование их 

решения. 

Создание "карты" 

предмета 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в 

УВП 

В начале  

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала 

После изучения 

важной темы 

В конце  

учебного года 

Назначен

ие 

Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

Сформированн

ые понятия, 

способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале 

Подводятся  

итоги года по  

данному 

предмету 

Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

- Ставят перед 

собой задачу; 

-  Планируют; 

- 

Осуществляют; 

-  Проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

- Осмысливают 

учебный 

материал; 

-  Пробуют 

использовать его 

в новой для себя 

ситуации; 

-  Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательск

ую 
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Вид 

проекта 
Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

выполнения 

проекта 

Результат 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом. 

Учебно-тематический план проектного и предметного обучения  

Для того чтобы спланировать педагогическую работу по проектному и предметному 

обучению, учителю необходимо проанализировать учебный план по предмету обучения, 

определить, когда заканчивается один тематический блок и начинается другой. Это 

позволит определить удачное время для организации обобщающего или предваряющего 

проектного урока. При таком планировании проектные уроки можно проводить 2-4 раза в 

течение учебного года. 

В процессе работы над проектом обучающиеся выйдут за рамки предметного 

школьного содержания, получат представление о месте этого знания в ряду культурных 

общечеловеческих ценностей, расставят свои смысловые акценты. Работа над проектом 

позволит расширить узкопредметный взгляд на изученные явления до межпредметного и 

надпредметного. 

Однако нельзя ограничивать формирование проектной деятельности только проектными 

уроками. К началу выполнения первого проекта у обучающихся должны быть сформированы 

элементы проектной деятельности как отдельные умения хотя бы на элементарном уровне. 

Каждый элемент выполняется на определенном этапе. В ходе самостоятельной работы над 

проектом они соединяются в единое целое, составляя технологическую последовательность. 

Приступать к работе над проектом следует только тогда, когда обучающиеся почти на всех 

этапах смогут работать самостоятельно или с небольшой консультативной помощью. 

2.1.9.3. Индивидуальные проекты 

Особое значение для развития УУД в основной общей школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

обучающийся.  
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемам (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», 

«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа 

по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум 

направлениям: 

   урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

   внеурочная учебно-исследовательская деятельность оубучюащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
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 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

В ходе реализации настоящей программы  применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 элективные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
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 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты должны быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований 

На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное 

пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

• наличие социально или личностно значимой проблемы; 

• наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

• самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

• проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 
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1.Требования к содержанию и направленности проекта:  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Описываются: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

1.  Требования к защите проекта.  

       1). Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

2). Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
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2. Оценка проекта 

2.1.  Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оцениватся 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и высокий. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

2. 1.9.4. Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоят

ельное 

приобрете

ние знаний 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 
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и решение 

проблем 

 

 

 

 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятив

ные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуник

ация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы Решение о 

том, что проект выполнен на повышенном 

уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни 

один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт 
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оснований для иного решения. 

 

 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

 3) даны ответы на вопросы. 

 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

 Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

 При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

 Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), используется в 

текущей образовательно воспитательной деятельности при обучении навыкам 

осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 
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2.1.9.5.Проектирование во внеурочной деятельности, в системе 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность, разумно организованная, дает большие возможности для 

организации проектной деятельности. Внеурочная деятельность в системе дополнительного 

образования – это занятия по интересам, детским увлечениям, поэтому проекты, 

предлагаемые руководителями в системе дополнительного образования, будут 

восприниматься обучающимися с желанием, с удовольствием. Это шанс самореализации в 

интересном для ребенка направлении. Обучающийся может выступить в роли 

руководителя, организатора конкретного дела: концерты, небольшие спектакли, 

конференции, конкурсы. При этом активизируется умение спланировать дело, организовать 

его, провести рефлексию, составить отчет по проекту. 
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                                 Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся ЧОУ 

                              «Челябинская православная гимназия» организована по следующим направлениям: 
  

Исследовательское направление. 

Формы организации во 

внеурочной деятельности 

Сроки Формы 

предоставления 

результатов 

Формы организации в урочной 

деятельности 

Сроки Формы предоставления 

результатов 

   Интегрированные уроки: 

английский язык и информатика;  

география и информатика; 

литература и музыка; 

Урок- экскурсия: английский язык 

Творческая лаборатория: Феномен 

поэзии» литература; 

Уроки с использованием 

эксперимента, исследовательского 

метода 

Урок- групповой проект 

октябрь- 

апрель 

Разработки уроков, 

презентации, рисунки  
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Информационное направление    

Формы организации во 

внеурочной деятельности 

Сроки Формы 

предоставления 

результатов 

Формы организации в урочной 

деятельности 

Сроки Формы предоставления 

результатов 

   Интегрированные уроки: 

английский язык и информатика;  

география и информатика; 

литература и музыка; 

Урок- экскурсия:  английский язык 

Творческая лаборатория: 

литература; 

Уроки с использованием 

эксперимента, 

исследовательского метода; 

Дни науки; 

Конференции 

Урок- групповой проект 

октябрь- 

апрель 

Разработки уроков, 

презентации,  

публикации; 

видео 
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Социальное направление    

Формы организации во 

внеурочной деятельности 

Сроки Формы 

предоставления 

результатов 

Формы организации в урочной 

деятельности 

Сроки Формы предоставления 

результатов 

   Урок- групповой проект; 

Индивидуальный проект; 

октябрь- 

апрель 

Концерт; 

Экскурсия с 

благотворительной целью; 

 

      

      

 

 

 

 

 

Игровое направление   

Формы организации во 

внеурочной деятельности 

Сроки Формы 

предоставления 

результатов 

Формы организации в урочной 

деятельности 

Сроки Формы предоставления 

результатов 
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   Урок-спектакль; 

театральные уроки; 

Дни науки; 

Конференции 

Урок- групповой проект 

октябрь- 

апрель 

Разработки уроков, 

презентации,  

публикации; 

видео 
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2.1.10. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех 

помещениях, где идет и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное 

календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем 

учащимся в дополнение к учебнику, в частности медийные иллюстрации и справочный материал. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки 

могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 

Курс информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ-компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных 

средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели 

уроков информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном месте, где 

представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной, 

соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной программе. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной обучающимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 

ИКТ. 

 

Элементы ИКТ-компетенций  

Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную работу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  
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2.1.10.1. Планируемые результаты формирования и развития ИКТ- 

компетентности, подготовки индивидуального учебного проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе (с учётом знаний  и компетенций, полученных 

обучающимися вне образовательной организации): 

Направление 

программы 

обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

«Обращение с 

устройствами 

ИКТ» 

 осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных технологий; 

 входить в информационную 

среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет;  

соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

 соединять 

устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

беспроводных технологий; 

размещать в 

информационной среде 

различные 

информационные объекты. 

«Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков» 

обучающийся 

научится: 

 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий 

  проводить 

обработку цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов; 

 проводить 

обработку цифровых 

звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов; 

осуществлять видеосъемку 

и проводить монтаж 

отснятого материала с 
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использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

«Поиск и 

организация 

хранения 

информации» 

 использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска 

информации с использованием 

логических операций и 

анализировать результаты 

поиска; 

 использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных 

базах данных; 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные 

объекты и ссылки на них 

 создавать и 

заполнять базы данных, в 

частности, использовать 

различные определители. 

  

«Создание 

письменных 

сообщений» 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения. 

 

участвовать в 

коллективном создании 

текстового документа; 

создавать гипертекстовые 

документы 

«Создание 

графических 

объектов» 

 создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов графического 

редактора; 

 создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми 

задачами 

создавать различные 

геометрические объекты и 

чертежи с использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 
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«Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов» 

 записывать звуковые файлы записывать звуковые 

файлы с различным 

качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой 

дискретизации); 

использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для решения 

творческих  

задач 

«Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов» 

 создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, 

графические изображения;  

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации в 

заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы 

работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства 

и др.),картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том 

числе в системах 

глобального 

позиционирования 

«Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании» 

 проводить простые эксперименты 

и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и визуализации 

проводить эксперименты и 

исследования в 

виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, 

математике и 

информатике 

Моделирование, 

проектирование 

и управление» 

обучающийся 

научится: 

 

 строить с помощью 

компьютерных инструментов 

разнообразные информационные 

структуры для описания 

объектов;  

 конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью 

моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

моделировать с 

использованием средств 

программирования 

«Коммуникация 

и социальное 

взаимодействие» 

 осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательной организации 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей работы, 

вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета 
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формирование портфолио); 

 использовать возможности 

электронной почты, Интернет-

мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться 

к частной информации и 

информационным правам других 

людей; 

 осуществлять защиту от 

троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от 

компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного 

поведения в Интернете; 

 различать безопасные ресурсы 

Интернета и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с 

задачами воспитания и 

образования или нежелательно 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен обучающийся сможет: 

– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

– форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

– вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

– участвовать в коллективном создании текстового документа; 

– создавать гипертекстовые документы. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания; 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
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ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.10.2. Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности обучающихся 

 

 

Планируемые результаты формирования 

и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности Предметные области, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Обращение с устройствами ИКТ» 

Виды учебной 

деятельности: игровая, 

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, творческая, 

практическая. 

 

Формы учебной 

деятельности: 

парная, индивидуальная, 

фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с использованием 

интернет-ресурсов, 

урок с использованием 

творческих заданий, 

урок с использованием 

мультимедийных 

ресурсов, 

урок-конкурс,  

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

Виды учебной 

деятельности: 

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, 

творческая, 

практическая. 

 

Формы учебной 

деятельности: 

групповая, парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с 

использованием 

интернет-ресурсов, 

урок с 

использованием 

творческих заданий, 

урок с 

использованием 

«Технология», «Информатика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Фиксация и обработка изображений и звуков» 

«Искусство», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Информатика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Поиск и организация хранения информации» 

В рамках всех предметных областей, 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Создание письменных сообщений» 

«Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «История», 
«Информатика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Создание графических объектов» 

«Технология», «География», 
«Обществознание», «История», 
«Информатика», «Математика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов» 

В рамках всех предметных областей, 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» 

Естественно-математические 

науки, «Обществознание», 

«Информатика», внеурочная 

деятельность по 

соответствующим предметным 
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Планируемые результаты формирования 

и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности Предметные области, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

урок с элементами 

диспута, 

урок с элементами 

дискуссии, 

урок-творческая 

мастерская, 

урок-проект, 

урок-практикум, 

урок с элементами 

исследования, 

урок с элементами 

эксперимента и др. 

мультимедийных 

ресурсов, 

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

урок-диспут, 

урок-дискуссия, 

урок-проект, 

урок-практикум, 

урок-исследование, 

урок 

изобретательства; 

урок-учебный 

эксперимент и др. 

областям 

Планируемые результаты в рамках направления 

«Моделирование, проектирование и управление» 

Естественно-математические науки, 
«Технология», «Информатика», 
«География», «Обществознание», 
«Математика»,  

Планируемые результаты в рамках направления 

«Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» 

В рамках всех предметных областей, 
внеурочная деятельность 
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2.1.11. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» разрабатывает план взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями с учѐтом своего расположения, 

сформировавшихся связей и т.п. 

Общие рекомендации: 

1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо 

привлекать к руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других 

консультантов, экспертов и научных руководителей. Это позволит реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа учеников, 

проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

2. В качестве организаций для рекрутирования консультантов и руководителей, а также 

экспертов целесообразно использовать сотрудников тех из них, с которыми у школы есть 

договоры о сотрудничестве (вузы,ССУЗ, Советы ветеранов и т.п.). Проектная и учебно- 

исследовательская деятельность будет способствовать координации работы по исполнению 

договоров. 

3. Привлекать родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

которые желают участвовать в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а по своей квалификации могут этим заниматься.  

Таблица 7 

Взаимодействие с организациями 

Предмет Организации Форма взаимодействия 

Русский язык и 

литература 

ЧелГУ; ЮУРГУ,  

Студия-театр «Манекен», 

Драматический театр, 

Художественный театр, 

Молодежный театр, Академия 

культуры, детская библиотека 

имени имени Гайдара, областная 

библиотека для  молодежи  

 

 

Участие в олимпиадах 

Посещение спектаклей. 

Детские библиотеки: 

образовательные экскурсии, 

библиотечные уроки, 

участие в мероприятиях и 

конкурсах  

Физика ДПШ им. Крупской Планетарий, 

Интерактивные выставки 

«Экспериментус», мобильный 

Планетарий.  

Занятия для обучающихся 

География Челябинский государственный 

краеведческий музей, экскурсия на 

Коелга-мрамор, Сугомакские 

пещеры 

Экскурсии для обучающихся 

История Челябинский государственный 

краеведческий музей, Музей 

истории трудовой славы ЧЭМК 

Музей боевой славы ЧТЗ, музей 

Станкомаш 

Экскурсии для обучающихся 

Обществознани

е 

Участие в конкурсах, 

интеллектуальном форуме « 

Шаг в будущее»,интернет-

проектах 
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Биология 

 

Химия 

Челябинский зоопарк,  

Музей леса, посещение музеев 

при Медакадемии и 

педагогическом институте 

Занятия и экскурсии для 

обучающихся 

Городские больницы 

Челябинской области: 

проведение лекций для 

обучащихся и родителей, 

проведение экскурсий для 

учащихся в рамках 

предметных областей 

«Химия» и «Биология 

Изо Музей изобразительных 

искусств, Картинная галерея, 

Исторический музей, 

Выставочный зал Союза 

художников 

Экскурсии для обучающихся 

Музыка Челябинская филармония. 

Областной центр 

дополнительного образования 

детей: образовательные 

экскурсии, мастер-классы, 

посещение творческих 

мастерских, участие в 

конкурсах и мероприятиях, 

реализация программ 

дополнительного образования 

на базе образовательной 

организации, театр Оперы и 

балета 

Концерты, музыкальные 

концерты, экскурсии 

ОБЖ Музей МЧС, Музей памяти 

воинов-интернационалистов, ПЧ 

№3 Калининского района, музей 

почты 

 

Экскурсия для обучающихся 

 

2.1.12. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
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образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.12.1. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии 

с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 



474 
 

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.); 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений; 

– проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и  

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. 

Подробно в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования» в данной 

Примерной образовательной программе. 

Основной формой оценки сформированности является многокритериальная экспертная 

оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим 

обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных 

средах. 

Одним из результатов процесса деятельности школы должно стать появление у 

учащихся способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных 

потребностей.  

 

2.1.12.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
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конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучюащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
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материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Основные процедуры оценки качества планируемых результатов 

Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущая аттестация 

Различные виды проверочных работ (как письменных, так и 

устных) которые проводятся непосредственно в учебное время 

и для оценки уровня усвоения учебного материала.  

Стартовая работа 

(Входной мониторинг) 

(Проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития и 

предметных знаний», организовать коррекционную работы в 

зоне актуальных знаний. 

Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточный 

мониторинг)  

 

 

Включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько 

этапов. Результаты проверки фиксируются в классном 

журнале в АССГО, в листах индивидуального мониторинга и 

пробелов знаний обучающихся 

Тематическая 

проверочная работа 

Проводится по ранее изученной теме в ходе изучения, 

следующей на этапе решения частных задач, или по 

завершению изучения темы. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал. 

Административная 

контрольная работа. 

КОК 

ВПР, НИКО, РИКО 

Различные виды контрольных работ (как письменных, так и 

устных), которые проводятся в учебное время для оценивания 

любого параметра учебных достижений обучающегося. 

Итоговая аттестация 

выпускников на уровне 

основного общего 

образования 

Различные виды контрольных работ (как письменных, так и 

устных), проводятся, как внешними, так и внутренними 

экспертами в конце учебного года.   

Формы представления образовательных результатов: 

 успеваемости по предметам (еженедельно в дневниках обучающихся) 

 листы мониторинга (по всем предметам по результатам, выполненных работ); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  

 электронный журнал;  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Для организации мониторинга успешности освоения и применения УУД, определены 

конечные точки формирования наиболее значимых универсальных действий. 
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Конечные точки освоения отдельных умений, являющихся составными частями 

УУД 

 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. 

Формир

ование 

умения 

учиться 

в целом 

1 триместр. 

Осознание сути проблемы – умения 

учиться: закрепление понимания, 

овладение умением осуществлять два 

шага в учебной деятельности при 

изучении нового материала (1 шаг – 

осознание того, что не знаем и 

постановка конкретной цели; 2 шаг – 

самостоятельный поиск и овладение 

новым способом решения 

поставленной задачи) 

2 .3 триместр. 

Расширение представлений о сути 

проблемы: умение учиться на основе 

знаний структуры (атрибутов) 

деятельности. 

Понимание, 

осознание 

особенносте

й 

организаци

и учебной 

деятельност

и в школе и 

дома, в 

связи с 

подготовко

й к ОГЭ 

1) 

Диагностика 

«Учись 

учиться» 2) 

Анкетирован

ие для 

обучающихся 

9 кл. «Умеете 

ли вы 

учиться». 

Проводит 

СПС 

3) 

Самооценка 

предметных 

умений. 

Проводят 

учителя-

предметники. 

2. 

Целепол

агание 

Целеполагани

е (кл. рук., 

учителя) 

- Постановка 

цели о 

результатах 

учебного труда 

(триместра) 

- Умение 

ставить и 

формулировать 

цель урока 

Целеполага

ние (кл. рук., 

учителя) 

- 

Постановка 

цели о 

результатах 

учебного 

труда 

(триместр, 

год). 

- Умение 

ставить и 

формулироват

ь цель 

самосовершен

ствования, 

цель проекта, 

цель 

исследования 

Умение 

ставить 

перспектив

ные цели, 

разбивать 

цель на ряд 

задач, 

выделять 

приоритетн

ые задачи. 

 

3. 

Планир

ование 

- сентябрь- планирование режима 

дня (организует кл. рук) 

- Iтриместр планирование 

результатов учебного труда на 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

триместр, год (организуют учителя – 

предметники) 

. Участие в планировании урока 

(организуют учителя – предметники) 

4. 

Самоко

нтроль, 

самооце

нка 

Обучение умению (навыку самоконтроля, самооценки)  

Выяснить 

понимание 

обучающимся 

термина 

«самоконтроль» 

и значение этого 

умения в 

учебной 

деятельности и в 

деятельности 

человека в 

целом. 

Обучение 

самоконтролю по 

схеме: 

1. Уяснение цели 

действия или 

деятельности. 

2. Сравнивание 

действия с 

образцом. 

3. Оценка 

правильности 

собственных 

действий. 

4. Внесение 

корректировок. 

Совместная 

разработка 

критериев 

оценки 

отдельных видов 

работ, отдельных 

умений. 

Систематичес

кое проведение 

самооценки 

самостоятельных 

, контрольных 

работ и 

обоснование 

оценки 

Выяснить 

понимание 

роли 

самооценки в 

развитии 

личности. 

(Переоценива

ние своих 

возможностей 

- притязание 

на большее, 

чем может, 

недооценка – 

другая 

крайность, все 

это - 

свидетельства 

о 

неблагополучи

и в развитии). 

Совместная 

разработка 

критериев 

оценки 

отдельных 

видов работ, 

отдельных 

умений. 

Рецензиров

ание (устное и 

письменное) 

ответов 

товарища и 

взаимооценив

ание. 

Самостояте

льное 

определение 

уровней 

развития 

самоконтроля 

(от отсутствия 

самоконтроля, 

Четкое 

представлен

ие 

структуры 

действий 

самооценки 

1. 

Определени

е объекта 

оценки, 

2.Знание 

критериев 

оценки, 

3.Сравнени

е объекта 

оценки с 

критерием 

оценки, 

4.Отображе

ние в 

знаково – 

символичес

кой форме 

результата 

оценивания. 

Написание 

отзывов на 

творческие 

работы 

товарища. 

Осознание 

того факта, 

что 

самоконтро

ль 

усиливает 

реализацию 

цели 

деятельност

и так как 

смысл 

самоконтро

ля в 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

когда 

Обучающийся 

не 

контролирует 

свои действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок, до 

самостоятельн

о 

обнаруженных 

ошибок) 

адекватност

и своих 

действий. 

5. 

Саморег

уляция 

Обучение саморегуляции (самокоррекции)  

Самостоятель

ный контроль: 

 времени (на 

что уходит время, 

сколько времени 

на выполнение 

отдельного 

задания); 

 дисциплиниро

ванности. 

Выявление 

причин 

затруднений в 

учебе, в 

выполнении 

конкретных 

заданий: 

 объяснить 

обучающимся 

типы 

затруднений; 

 проведение 

коллективных, 

индивидуальных 

работ над 

ошибками. 

Определени

е компонентов 

саморегуляции

: 

 целенаправ

ленность; 

 планирова

ние 

деятельности; 

 анализ 

деятельности; 

 дисциплин

ированность; 

 организова

нность; 

 настойчив

ость; 

 активность

; 

 терпеливос

ть. 

Углубление 

знаний о 

возможных 

видах 

затруднений: 

а) не может 

вспомнить 

необходимое 

значение 

(определение, 

правило, 

теорему, 

закон,…), 

причина – 

Выяснит

ь 

понимание 

термина 

«корректир

овка» и 

«самокорре

кция». 

Расшире

ние 

компоненто

в 

саморегуля

ции: 

развитие 

произвольн

ого 

внимания; 

  

корректиров

ка целей; 

  

определение 

альтернатив

ного 

достижения 

цели; 

  

обнаружени

е 

отклонений 

от 

эталонного 

образца и 

внесение 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

плохо понял 

потому плохо 

запомнил. 

б) не может 

применить 

образец 

действия 

(формулы, 

схемы, плана), 

причина – 

плохо понял, 

плохо 

запомнил. 

в)не может 

осуществить 

«перенос» 

знаний или 

образца 

деятельности в 

видоизменяем

ую или новую 

ситуацию. 

г) не может 

оценить 

значения и 

смысл того 

или иного 

знания, метода 

или способа 

деятельности - 

затрудняется в 

объяснении, 

доказательстве 

своей 

позиции, так 

как 

недостаточно 

сформирована 

ориентировоч

ная основа 

действий. 

соответству

ющих 

корректиров

ок в 

действие, 

поведение. 

При 

проведении 

работы над 

ошибками 

устанавлива

ть их 

типичность 

(нетипично

сть) и 

условия их 

проявления. 

Самообл

адание как 

элемент 

самоконтро

ля, 

саморегуля

ции 

(контроль 

желаний, 

эмоций, 

склонносте

й, 

самооблада

ния и воли). 

6. 

Рефлекс

ия 

Обучение рефлексии/самоанализу деятельности  

Объяснить 

обучающимся 

что человек 

может беседовать 

не только с кем-

то, но и с самим 

Выяснить 

понимание 

терминов 

«рефлексия», 

«самоанализ», 

объяснить 

Углублени

е в 

понимании 

сути 

процессов 

рефлексии 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

собой. 

Осуществлени

е анализа 

различных 

объектов 

познания: стихов 

предложений, 

задач, уравнений, 

исторических 

событий; 

 анализ 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности. 

обучающимся 

что все виды 

деятельности 

человека, тем 

более 

творческой 

деятельности 

(творчество 

поэта, 

писателя, 

художника, 

ученого) – это 

рефлексивные 

процессы. 

Осознание 

роли анализа – 

как способа 

глубокого 

познания 

действительно

сти. 

Письменная 

и устная 

рефлексия 

событий, 

отношений, 

процессов 

познания. 

 

и 

самоанализ

а. 

Осмыслен

ие роли 

различных 

видов 

анализа: 

проблемног

о, 

атрибутивн

ого, 

морфологич

еского. 

Обучение 

навыкам 

анализа, 

рефлексии 

собственны

х 

поступков, 

действий, 

склонносте

й, 

потребносте

й, причин 

успехов и 

неудач. 

Размышле

ния над 

биографиям

и ученых, 

писателей, 

философов, 

восходя к 

понятиям 

«смысл и 

принципы 

жизни 

человека» 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Работа с текстом, с информацией 

1. 

Поиск 

информ

ации и 

пониман

ие 

Обучающиеся 

должны уметь: 

1. 

выразительно, 

бегло, 

осмысленно 

Обучающие

ся должны 

уметь: 

1. 

выразительно, 

бегло, 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

прочита

нного 

читать (более 120 

слов в мин. 

вслух, более 140 

слова в мин про 

себя). 

2. Определять 

основную тему 

текста (задания, 

типа: о чем, в 

основном, 

говориться в 

тексте), 

назначение 

текста (задания, 

типа: авторы 

написали этот 

текст, чтобы все 

поняли, что…); 

3. Находить в 

тексте ключевые 

слова; 

4. Извлекать 

из текста 

(сплошного и 

таблиц) 

необходимую 

информацию: 

- умение 

находить явную, 

фактическую = 

фактуальную 

информацию; 

- неявную = 

подтекстовую 

информацию; 

- умение 

формулировать 

концептуальную 

информацию. 

5. Умение на 

основе 

прочитанного 

делать 

несложные 

выводы (задания, 

типа: прочитав 

текст, несложно 

сделать вывод…) 

осмысленно 

читать (более 

120 слов в 

мин. вслух, 

более 140 

слова в мин 

про себя). 

У учащихся 

7-8 классов на 

новом уровне, 

на более 

сложном 

тексте 

закрепляются 

все навыки 

осознанного 

чтения, 

сформированн

ые в 

предыдущие 

годы, а также 

обучающиеся 

должны уметь: 

 - составлять 

сложный план; 

- составлять 

конспект 

текста. 

2. Выделять 

главную 

мысль 

отдельных 

частей текста. 

Задания, типа: 

раздели текст 

на смысловые 

части. К 

каждой части 

подбери 

подходящее 

название из 

приведенных 

ниже. 

3.Определят

ь неполноту 

информации в 

тексте. 

Задания, типа: 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

6. Находить 

непонятные слова 

и уточнять их 

значение. 

Задания, типа: 

как ты понял 

следующие слова 

из текста. 

7. Строить 

рассказ на основе 

текста, 

пересказывать 

текст 

- подробно; 

- сжато. 

8. 

Формулировать 

вопросы, 

направленные на 

понимание 

текста. 

из 

приведенных 

ниже 

вопросов, 

выбери тот, на 

который 

НЕЛЬЗЯ 

получить 

ответ, 

прочитав 

текст, 

рассмотрев 

рисунок. 

4. Умение 

прогнозироват

ь текст на 

уровне слова, 

предложения и 

целого текста. 

5. 

Составлять на 

основе текста 

таблицы, 

схемы, 

графики. 

6.Умение 

составлять 

простой план 

к тексту или 

восстанавлива

ть 

последователь

ность пунктов 

плана, когда 

они даны 

вразброс 

(синтез). 

Задания, типа: 

восстанови 

последователь

ность пунктов 

прочитанного 

тобою текста. 

Умение 

анализировать 

информацию, 

интерпретиров

ать её, 
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 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
Диагности

ка УУД 

обобщать, 

формулироват

ь на её основе 

выводы и 

оценочные 

суждения. 

2. Работа 

с текстом: 

преобразова

ние и 

интерпретац

ия 

информации 

Умение 

сортировать 

материал, делить его 

на части. 

Умение 

интерпретировать 

графическую 

информацию, 

расшифровывать 

диаграммы. 

Умение 

сортировать 

материал, делить 

его на части. 

2. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую, 

переформулироват

ь информацию. 

3. 

Самостоятельно 

создавать 

различные виды 

текста. 

Умение 

сортировать 

материал, 

делить его на 

части. 

При  

выступлении, 

пересказывании 

текста 

использовать 

приемы 

ораторского 

мастерства. 

 

3. Работа 

с текстом: 

оценка 

информации 

Умение 

распознавать 

причину и следствие, 

факты отделять от 

мнения.  

 Сопоставлять 

разные точки 

зрения и разные 

источники 

информации по 

заданной теме. 

Анализирова

ть душевное 

состояние 

персонажа 

текста.  

Анализирова

ть изменения 

своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения 

текста. 

Составлять 

рецензию 

письменного 

текста. 

Составлять 

доклад. 
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На уровне основной  общей школы теоретические основы и частичная отработка по 

познавательным универсальным учебным действиям (смысловое чтение, работа с 

информацией, интеллектуальные умения, умение ставить и решать проблемы), 

регулятивным универсальным учебным действиям (постановка цели, планирование, 

рефлексия) изучаются, рассматриваются на факультативах и элективных курсах. 

Обязательным условием формирования навыка владения конкретным универсальным 

учебным действием является согласованная деятельность всех педагогов – предметников, 

работающих в одной параллели по закреплению, отработке умения в планируемый 

временной период .Определение приоритетных, конкретных групп УУД, формируемых в 

обязательном порядке на каждом предмете, не снимает обязанности с педагогов, классных 

руководителей формировать и другие УУД, представленные в ООП ООО ЧОУ 

«Челябинска я православная гимназия»  

 

Технологии, методы и приёмы развития УУД 

 

Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы 

ситуация-проблема - 

требует оперативного 

решения;  

ситуация-

иллюстрация - 

включается в качестве 

факта в лекционный 

материал;  

ситуация-оценка -  

готовое 

предполагаемое 

решение, которое 

следует оценить, и 

предложить своё 

адекватное решение; 

ситуация-тренинг - 

проводится по описанию 

ситуации, или по её 

решению. 

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

 личностное 

самоопределение; 

 развитие Я-

концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивация; 

 нравственно-

этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

 учёт позиции 

партнёра; 

 организация и 

осуществление 

сотрудничества; 

 передача 

информации и 

отображение предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

  ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные 

Индивидуальные и 

групповые учебные 

задания, при которых 

обучающиеся  

 планируют этапы 

выполнения работы; 

 отслеживают свое 

продвижение в 

выполнении задания; 

 соблюдают график 

подготовки и 

предоставления 

материалов; 

 производят поиск 

необходимых ресурсов; 

 распределяют 

обязанности; 

 производят контроль 

за качеством выполнения 

работы; 
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Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы 

универсальные учебные 

действия: 

 задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

 задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

 задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

 задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

 планирование; 

 рефлексия; 

 ориентировка в 

ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекция. 

 

При оценке УУД используются: 

• уровневый подход (определяются уровни владения УУД); 

• позиционный подход – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательно- 

воспитательной деятельности родителей ( законных представителей), представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Оценка метапредметных достижений осуществляется на основе 

следующих процедур: 

Процедура Инструмент 
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Процедура Инструмент 

Метапредметные достижения 

Входная 

(стартовая) 

диагностическая 

работа 

Проводится каждым учителем в начале учебного года. Её целью 

является оценка достижений планируемых результатов 

сформированности УУД за предыдущий период. Рекомендуется 

проведение комплексной работы, включающей проверку 

предметных знаний и сформированности УУД  

Комплексные 

диагностические 

работы 

Работы проводятся независимой экспертной группой, 

действующей в в рамках классно-обобщающего контроля:  

- руководители ШМО с целью оценки результативности работы 

учителя по формированию УУД; 

- с целью оценки интеллектуальных умений. 

Результаты заносятся в единую справку 

Портфолио 

Учебное «портфолио» обучающегося представляет собой форму 

и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и 

продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося, а 

также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности и 

дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Промежуточн

ая аттестация 

Проводится для обучающихся, имеющих академическую 

задолжность по соответствующим предметам. 

 

Оценка учебных и внеучебных достижений обучающихся на основе портфолио. 

 

Портфолио является одним из средств оценивания учебных достижений 

обучающихся, наиболее соответствующих компетентностному подходу. 

Его целью является регистрация широкого спектра достижений обучающегося  

академических и личных на базе воспитательного и обобщающего оценивания. Регистрация 

достижений предполагает четкое формулирование целей, которые обсуждаются с самим 

обучающимся. Этот диалог с обучающимися включает рассуждения по поводу их 

достижений и при помощи диалогаобучающихся поощряется возможность брать на себя 

больше ответственности за собственное образование. Роль учителя, классного 

руководителя с введением портфолио, значительно меняется. Он становится тренером, 

наставником, «группой поддержки», тьютором и медиатором в одном лице. Благодаря 

совместной работе над портфолио, достигается цель индивидуализации обучения. На 

основе рефлексии успехов и достижений обучающегося, совместного обсуждения 

результатов оценивания осуществляется планирование индивидуального, личностного 

развития. 

Для оценки результатов привлекаются учителя, как хорошо знакомые с деятельностью 

обучающегося, так и относительно нейтральные педагоги и обучающиеся, родители  

(законные представители несовершеннолетнего). Вовлечение в процесс оценивания в 

форме портфолио значительного количества участников приводит к формированию особой 

образовательной среды, в которой возникают партнерские взаимоотношения между 

обучающимися, преподавателями, родителями (законными  представителями). 
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В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 В портфолио достижений обучающегося, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов основного общего образования, включаются:  

 титульный лист, содержащий основную информацию:  

фамилия, имя, отчество обучающегося, учебное заведение, класс, контактная 

информация и фото обучающегося ;  

 основная часть, включающая следующие разделы:  

1.Раздел «Мой мир»:  

 личные данные обучающегося :  

 информация, помогающая обучающегося проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования,  

самопознания (по желанию обучающегося );  

 результаты проведенного обучающимся  самоанализа: описание целей, поставленных 

учащимся на определенный период, анализ их достижений;  

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося;  

 другие сведения.  

2.Раздел «Моя учеба»:  

 индивидуальные образовательные достижения: предметные результаты (результаты 

успеваемости за учебный год, результаты промежуточной аттестации по предметам, 

метапредметные результаты по всем предметам учебного плана);  

 копии документов об участии в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, 

областных, всероссийских и др.);  

 копии документов об участии в мероприятиях и конкурсах по учебным предметам 

(школьных, муниципальных, областных, всероссийских и др.);  

 список исследовательских работ, презентаций, рефератов и др.;  

 список проектных работ с кратким описанием.  

Документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио.  

3. Раздел «Мое творчество»:  

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается проделанная работа, 

дается краткое описание, фотография);  

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках, 

фотография);  

 другие формы творческой активности.  

4.Раздел «Моя внеурочная деятельность»:  

 занятия в объединениях дополнительного образования;  

 спортивные достижения;  

 иная информация.  

Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких 

сообщений.  
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5. «Мои достижения»:  

 таблица достижений, наград, заслуг;  

 благодарственные письма;  

 сертификаты;  

 грамоты;  

 дипломы.  

 

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) в индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены 

и иные разделы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Портфолио обучающегося можно 

рассматривать как:  

 форму, процесс организации и технологию работы обучающихся с продуктами их 

собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной деятельности;  

 инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки планируемых 

результатов обучения, направленный на фиксацию, представление и оценку 

индивидуальных достижений учащегося в ходе учебной и внеучебной (в том числе 

внешкольной) деятельности и его индивидуального прогресса, характеристику 

процесса его учения, а также комплексного образовательного результата, 

отражающего способность учащегося практически применять приобретенные 

предметные и метапредметные знания и умения в различных областях жизни и 

деятельности для решения социально и личностно значимых задач (компетентностей);  

 форму осуществления социального партнёрства обучающегося , их родителей и 

педагогов.  

 Портфолио достижений  представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях.  

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфолио достижений могут допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

 

На основе ВСОКО  в ОО ежегодно разрабатывается мониторинг сформированности УУД. 

Мониторинг метапредметных результатов. 

 

Этапы мониторинга, 

формы контроля 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

Способы 

предоставления 

информации 

1

. 

Стартовая диагностика 

сформированности УУД на 

начало года проводится 

(входной мониторинг по всем 

предметам)  

  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Сентябрь- 

октябрь 

Аналитические 

справки 

2

. 

Стартовая диагностика 

степени сформированности 

Учитель по 

предмету, 

На начальный 

период активного, 
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Этапы мониторинга, 

формы контроля 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

Способы 

предоставления 

информации 

конкретного УУД. Тест, 

проверочная работа, 

компетентностно-

ориентированные задания. 

определенному в 

Программу 

Согласования 

явного 

формирования 

УУД. Результаты 

оформляются в 

рабочем журнале 

учителя. 

3

. 

Текущий контроль. В 

соответствии с КТП по 

отдельным предметам  

(5-9 класс) 

Учителя- 

предметники 

По датам в 

КТП 

4

.1 

Контроль сформированности 

ПУУД в соответствии КТП 

учителей. Проверочные 

работы на 10-15 минут. 

Рук. ШМО 

«ЕМЦ» 

 «Русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык», 

«Обществознание»,  

 

В соответствии 

с графиком КОК. 

Аналитические 

справки по форме 

в единую справку 

4

.2 

Контроль умений работать с 

текстом. Комплексная 

контрольная работа. 

Независимая 

экспертная группа- 

руководители 

ШМО «Русский 

язык, литература», 

«Обществознание» 

В соответствии 

с графиком КОК. 

Аналитические 

справки по форме  

4

.3 

Контроль сформированности 

конкретного УУД по 

окончании периода активного 

формирования. 

Учителя – 

предметники.  

Анализ на 

ШМО 

4

.4 

Контроль РУУД в 

соответствии с КТП учителей 

на основе практических работ 

и наблюдения. 

Рук.ШМО 

«ОБЖ,МХК, 

технология»,  

В соответствии 

с графиком КОК. 

Аналитические 

справки по 

единой форме 

4

.5 

Контроль ИКТ – 

компетенции на основе 

практических работ. 

Учителя 

информатики 

В соответствии 

с графиком КОК. 

Аналитические 

справки по 

единой форме 

5

. 

Промежуточный мониторинг 

ВПР, НИКО. РИКО 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка анализ 

по единому 

образцу 

5

.2 

Оценивание на основе 

защиты проектов 

Учитель - 

наставник, 

экспертная 

Март (7 класс) 

9-х классах. 

Результаты 



492 
 

 

Этапы мониторинга, 

формы контроля 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

Способы 

предоставления 

информации 

комиссия. передаются в 

Программу 

 

2.1.13. Кадровые условия в гимназии позволяют обеспечивать развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся: 

1. Обеспеченность квалифицированными педагогическими, руководящими и иными 

работниками –100 %; 

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации:  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

начало

2014-

2015

начало

2015-

2016

Наличие курсовой
подготовки по ФГОС ООО

Обучение в вузе

Наличие учёной степени

Обучение в аспирантуре

Высшая категория

Первая категория

без категории

 
 

 

3.Все педагогические работники реализуют персонифицированные программы повышения 

квалификации, тем самым обеспечивая непрерывность профессионального развития (см. 

раздел 3). 

4.Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по проблеме реализации ФГОС 

ООО ; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
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об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 

 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной  общей школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения  основного общего образования к среднему  

общему образованию, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне и 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В 

средней общей школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Программа отдельного учебного предмета, курса. 

Программа отдельного учебного предмета, курса является составной частью ООП 

ООО. 

Программа по отдельному предмету – это учебная программа, разработанная 

педагогом на основе Примерной основной образовательной программы ООО/ 

одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.апреля 2015г.№ 1/15)  и (или) авторской учебной 

программы и для определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения 

в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения, конкретизации требований к оформлению УУД и 

способах из развития. Учебная программа конкретизирует соответствующий 

образовательный стандарт, учитывает возможности методического, информационного, 

технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки учащихся, отражает 

специфику обучения в данном образовательном учреждении. 
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Структура учебной  программы. 

Являясь составной частью ООП ООО, учебная программа призвана обеспечить 

гарантии в получении обязательного минимума образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом.  

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российскорй 

Федерации от 31декабря.2015г. № 1577(зарегистрировано Министерством юстиции от 02 

февраля 2016 № 40937) программа отдельных учебных предметов, курсов должна 

содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы;  

Программа по отдельным предметам, курсам – это нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(элективного курса, курса дополнительного образования), основывающийся на 

государственном образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательной организации), примерных программах по учебному предмету.  

Программы по отдельным предметам, курсам – это программы, разработанные на 

основе программ на уровень основного общего образования, в которые внесены изменения 

и дополнения, конкретизировано  содержание учебной дисциплины, последовательность 

изучения тем, количество часов, описаны  организационные формы,  механизмы 

формирования и развития УУД. 

В образовательной организации ЧОУ «Челябинская православная гимназия» 

разрабатываются следующие виды программ по предметам, курсам: 

 рабочие программы по учебным предметам, курсам на уровень основного общего 

образования; 

 рабочие программы по элективным курсам (8-9 класс),  

 рабочие программы курсов неурочной деятельности;  

 

Программы по учебным предметам на курс представлены в отдельном блоке ООП ООО 

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» филиал (см. Приложение) 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
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избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

«!РРЯ» Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных объявлений) и тексты делового стиля. 

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

«!РРЯ» Различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое‚ интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

«!РРЯ» Устные высказывания разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

«!РРЯ» Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

«!РРЯ» Устные и письменные тексты описательного и аргументативного типа. Способы 

аргументации.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

«!РРЯ» Информационная переработка текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

«!РРЯ» Роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире. Национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка.  
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Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.  

«!РРЯ» Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы и крылатые 

слова. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

«!РРЯ» Национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

«!РРЯ» Произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах. 

Смыслоразличительная роль ударения. Варианты орфоэпической и акцентологической 

нормы. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

«!РРЯ» Типичные речевые ошибки 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

«!РРЯ» Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

«!РРЯ» Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические 

(морфологические) ошибки.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
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«!РРЯ» Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

«!РРЯ» Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (синтаксические) 

ошибки.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании 

учебного предмета «Русский язык» 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей на материале 

учебного предмета «Русский язык» осуществляется на основе принципов интеграции, 

конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при этом базовое и 

региональное содержание дополняют друг друга. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при проведении 

уроков русского языка осуществляется посредством включения в содержание 2-х модулей 

«Лингвокраеведение» и «Русский речевой этикет и культура речи».  

 

Содержание модуля «Лингвокраеведение»  

1. Лингвокраеведение как научная дисциплина 

Лингвистическое краеведение как научная дисциплина. Лингвистическое краеведение и 

его связь с другими дисциплинами. Направления и формы лингвокраеведческой работы. 

Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 

2. Ономастика Южного Урала 

Ономастика Южного Урала: топонимика и антропонимика. Топонимика как наука. 

Основные принципы возникновения названий географических объектов. Классификация 

топонимов. Топонимические словари.  

Антропонимика и ее соотношение с общерусской традицией именования людей. 

Проблема возникновения, бытования, перспективы антропонимов. Современные тенденции 

именования людей. Антропонимические словари.  

Южноуральские говоры (территориальные диалекты). Основы диалектологии.  

«!РРЯ» Русская языковая история и  история русского народа. Русская языковая картина 

мира. 

История заселения Южного Урала и возникновение уникальных по своей сути говоров, 

специфика которых состоит в разнообразии языковых стихий, взаимодействии и 

взаимовлиянии говоров выходцев из самых разных уголков России. Южноуральские говоры 

(территориальные диалекты) в фонетическом, грамматическом, лексическом аспектах. 
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3. Лингвофольклористическое исследование народно-поэтических текстов, 

записанных на Южном Урале 

Фольклор как искусство слова. Территориальная дифференциация языка русского 

фольклора.  

«!РРЯ» Языковая специфика фольклорных произведений, записанных на Южном Урале.  

Семантика фольклорного  слова (на материале текстов, записанных на Южном Урале). 

 

Содержание модуля «Русский речевой этикет и культура речи»  

1. Общие сведения о русском речевом этикете.  

Понятие о русском речевом этикете. Речевой этикет и культура речи. Основные факторы, 

определяющие формирование русского речевого этикета и культуры речи. Речевой этикет и 

культура общения. Русский речевой этикет.  

Интернациональные особенности речевого этикета. Национально-культурная специфика 

русского речевого этикета. Отражение основных правил речевого поведения в произведениях 

устного народного творчества.  

Учёные-языковеды и их вклад в исследование русского речевого этикета.  

2. Роль речевого этикета в общении.  

Речевой этикет  и социально-культурная деятельность человека.  Речевой этикет  и 

учебно-научная деятельность человека. Речевой этикет  и официально-деловая деятельность 

человека. Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения 

3. Роль речевого этикета в различных ситуациях общения.  

Этикетные формулы. Использование этикетных формул в различных речевых ситуациях.  

4. Роль речевого этикета в письменном общении.  

Особенности письменного общения. Письмо как речевой жанр.  Письменные формы 

приветствия, поздравления, приглашения.  

«!РРЯ» Этикетная вербальная и невербальная манера общения. Этикетные речевые 

тактики и приёмы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

5. Речевой этикет и дистанционное общение.  

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). Твоя электронная почта. Правила 

оформления электронных писем. Особенности общения в социальных сетях. Телефонный 

этикет. «Мобильный» этикет.  

6. Словарное богатство русского речевого этикета.  

Тематические группы слов и выражений русского речевого этикета. Эмоционально-

экспрессивная окраска формул речевого этикета. Толковые словари русского речевого этикета 

и их характеристика. 

7. Новое в русском речевом этикете.  

Речевой этикет как развивающееся явление. Русский речевой этикет начала ХХI века. 

Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Причины неизбежных 

изменений в языке в новых общественных условиях. Пути повышения речевой культуры 

говорящих. Способы совершенствования речевой культуры. Прошлое, настоящее и будущее 

русского речевого этикета. 

8. Культура речи. 

Понятие о языковой норме. Языковая норма, её функции и типы. Основные нормы 

русского литературного языка. Основные нормы русского литературного языка. Тенденции 

развития норм. Варианты норм. 

9. Словари современного русского языка.  

Нормативные словари современного русского языка. Роль словарей в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

10. Орфоэпические нормы.  

Особенности русского ударения: разноместность и подвижность. Смыслоразличительная 

роль русского ударения. Произношение согласных звуков перед е в заимствованных словах. 

Произношение звуков на месте буквенного сочетания чн, союзов что, чтобы. Ударение в 
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кратких прилагательных. Произношение форм степеней сравнения имён прилагательных. 

Ударение в глаголах прошедшего времени. 

Произношение сложносокращённых слов. Произношение некоторых употребительных 

числительных. Ударение в кратких страдательных причастиях. Ударение в деепричастиях. 

Ударение в наречиях. Произношение русских имён и отчеств. Средства звуковой 

выразительности речи. 

11. Лексические нормы.  

Правильность и точность речи. Точность словоупотребления. Выразительность и чистота 

речи. Речевая недостаточность. Речевая избыточность. Лексическая сочетаемость. Типы 

лексических ошибок. Ошибки в употреблении паронимов. Использование заимствований в 

речи. О заимствованных аббревиатурах. Использование неологизмов в речи. Использование 

синонимов в речи. Использование антонимов в речи. Употребление фразеологизмов. 

12. Грамматические (морфологические) нормы. 

Имя существительное. Определение рода склоняемых имён существительных. 

Определение рода несклоняемых имён существительных. Аббревиатуры. Способы 

образования. Грамматический род аббревиатур. Род сложносоставных существительных. 

Особенности употребления падежных форм имён существительных ( род.п. ед.ч. и именит.п. 

мн.ч., падежные формы разносклоняемых существительных). Нормы употребления и 

изменения некоторых имён собственных. Особенности употребления в речи. 

Имя прилагательное. Особенности употребления в речи. Образование и употребление 

полных и кратких форм. Изобразительно-выразительные возможности прилагательных. 

Имя числительное. Изменение количественных и порядковых числительных. 

Особенности употребления в речи. 

Глагол. Образование глагольных форм (личных форм, форм наклонений и др.). 

Изменение разноспрягаемых глаголов. Особенности употребления в речи.  

Предлог. Особенности употребления в речи 

13. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Нарушение связи 

между подлежащим и сказуемым. Построение предложений с причастным оборотом. 

Построение предложений с деепричастным оборотом. Построение предложений с 

несогласованным приложением. Построение предложений с однородными членами. 

Построение предложений с косвенной речью. Глагольное и именное управление в русском 

языке. Трудные случаи управления. Нарушение норм управления. Нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм. Особенности использования в речи сложных 

предложений. Ошибки в построении сложного предложения. Синтаксические средства 

художественной выразительности. 

2.2.2.2. Литература 

 
ВВОДНЫЕ ТЕМЫ 

6 класс 

Содержание и форма художественного произведения. Автор и герой. 

 

7 класс 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 

 

8 класс  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы  

Литературное движение на Урале как отражение историко - литературных 

процессов, происходящих в России (обзор) 
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9 класс 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Южноуральская литература как своеобразная художественная система. 

Особенности тематики, проблематики, ключевые образы 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

5 класс  

Устное народное творчество. Введение в мир фольклора. Афористичность и образность 

фольклорных произведений 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор: колыбельные песни, загадки, приговорки, 

скороговорки 

Сказка как жанр фольклора: особенности поэтики.  Виды сказок. Волшебная сказка  

«Царевна-лягушка». Высокий нравственный облик волшебницы Василисы Премудрой 

Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». Иван-царевич и его помощники и 

противники. Народная мораль в сказке.  

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» – волшебная сказка героического содержания. 

Система образов сказки. Образ главного героя. Особенности сюжета. Герои сказки в оценке 

автора-народа. 

Особенности сказок о животных и бытовых сказок. Народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках («Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель»). 

Понятие «хрестоматия». Знакомство с хрестоматией «Литература России. Южный 

Урал. 5-9 классы». 

М. Н. Ястребов. «Сказка о счастии»: традиции социально-бытовой народной сказки 

в произведении М. Н. Ястребова. Нравственная основа сказки.  

 

6 класс 

Мифы древних славян. Обрядовый фольклор. Загадки, пословицы и поговорки как малые 

жанры фольклора.  

Понятие о мифе как жанре фольклора. 

 

7 класс 

Предания как поэтическая автобиография народа. 

Воплощение в поэтических образах легенд и преданий Южного Урала. Легендарные 

сюжеты поэзии Н. Г. Кондратковской.  

Понятие о былине. Нравственный идеал русского народа в образе главного героя. 

Киевский цикл былин. 

Эпос. Былина. Гипербола. Предание. 

Афористические жанры фольклора. Пословицы и поговорки. 

 

8 класс 

Отражение жизни народа в народных песнях, частушках, преданиях. Особенности 

художественной формы фольклорных произведений. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы. 

Народная песня, частушка. Предание. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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5 класс 

Древнерусская литература. Русские летописи. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Фольклор в летописи. 

Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Герои летописного сказания и их подвиги во имя мира на родной земле. 

6 класс 

Русские летописи. «Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Народные идеалы патриотизма, ума, находчивости.  

 

7 класс 

Поучение как жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. 

Житие как жанр древнерусской литературы.  

 

8 класс 

Основные жанры и особенности духовной литературы. Житийная литература как особый 

жанр.  

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 

как княжеское житие. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Летопись. Древнерусская повесть. Житие. Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы. 

 

9 класс 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы. Русская 

история в «Слове…». Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка. Образ автора в «Слове о полку Игореве». Патриотический 

пафос произведения древнерусской литературы. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 

5 класс 

М.В. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Стихотворение «Случились 

вместе два Астронома в пиру…». Юмор стихотворения и его нравоучительный характер. 

 

6 класс 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Русские басни, обличение в них социальных и нравственных пороков (И. И. Дмитриев 

«Муха», И. А. Крылов «Осёл и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик»).  

Басня. Аллегория.  

 

7 класс 

М. В. Ломоносов. Оды.  

Ода как жанр литературы 

Философская проблематика лирики Г. Р. Державина 

 

8 класс 

Русская литература XVIII века и ее традиции 

Д. И. Фонвизин. Слово о драматурге. Комедия «Недоросль». Проблемы 

гражданственности, образования и воспитания в пьесе. Обличение невежества и самодурства 

помещиков. Образы главных героев. Сатирическая направленность комедии. 

Образы положительных героев пьесы «Недоросль». Комедия Д. И. Фонвизина как 

произведение классицизма. Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. 
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Комедия как драматический жанр. Классицистическая пьеса.  

 

9 класс 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 

XVIII века. Особенности русского классицизма. 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М. В. Ломоносов – реформатор русского 

языка и системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния». Особенности содержания и формы произведения.  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». Жанр оды. Прославление родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова. 

Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике Г. Р. Державина. Обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации 

стихотворения. Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в 

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции 

и новаторство в лирике Державина. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. Обличительный 

пафос произведения. Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Образ автора. 

Развитие жанра путешествия в прозе Александра Гавриловича Туркина. Путешествие от 

станции «Челябинск» до станции «Миасс» в рассказе «Мимоходом». 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как 

произведение сентиментализма. Повесть «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы. 

Сентиментализм. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

5 класс 

Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

И. А. Крылов. Обличение человеческих пороков в баснях «Волк и Ягненок», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние человеческих пороков в баснях.  

Понятие об аллегории и морали. 

Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» – аллегорическое отражение исторических 

событий Отечественной войны 1812 года.  

В. А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. Черты литературной и 

народной сказки. Герои баллады. Нравственная проблематика баллады «Кубок».  

Понятие о балладе. 

А. С. Пушкин. Жанр лирического послания. Стихотворение «Няне». Русская 

литературная сказка. Художественный мир сказок А. С. Пушкина. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»: противостояние добрых и злых сил в сказке. Образы героев 

сказки. Сходство и различие литературной сказки А. С. Пушкина и сказки народной. 

Нравственные ценности народа в сказке. Поэтичность и музыкальность пушкинской сказки.  

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке. Нравоучительный смысл и причудливый сюжет сказки. 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал 

и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Фантастика. 
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М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»: героизм и стойкость русских солдат в 

Отечественной войне 1812 года. Историческая основа стихотворения «Бородино». 

Художественные особенности стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Мастерство 

М. Ю. Лермонтова в создании батальных сцен в стихотворении «Бородино». 

В. А. Богданов. Патриотический пафос стихотворения «На Бородинском поле». 

Размышления о прошлом и настоящем России, её исторической судьбе.  

Н. В. Гоголь. Герои, особенности сюжета, реальность и фантастика в повести 

«Заколдованное место» (сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Поэтизация картин 

народной жизни в повестях «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть».  

Н. А. Некрасов. Поэтический образ русской женщины в творчестве поэта («Есть 

женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Образ 

крестьянских детей в стихотворении «Крестьянские дети». Тема народного страдания в 

стихотворении «На Волге» 

Понятие об эпитете. 

И. С. Тургенев. История создания рассказа «Муму». Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Рассказ «Муму» как протест против рабства. Духовные и 

нравственные качества Герасима. Система образов рассказа.  

Портрет и пейзаж в рассказе.  

А. А. Фет. Природа и человек в стихотворениях «Весенний дождь», «Задрожали листы, 

облетая...» 

Н. Г. Кондратковская. Одухотворение природы в стихотворении «Тайсара – 

жёлтый жеребёнок»; роль средств художественной выразительности в создании 

образа речки. 

Л. Н. Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник Историческая основа и  система 

образов рассказа.  

М. Д. Львов. Тема дружбы народов России, тема любви к единой родине – России 

(«Сколько нас, нерусских, у России...»).  

А. П. Чехов. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

(«Хирургия» «Пересолил», «Каникулярные работы институтки Наденьки», «Письмо к 

учёному соседу» и др.).  

Речь персонажей как средство их характеристики 

Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе (А. Н. Плещеев, А. Н. Майков, 

И. С. Никитин, И. З. Суриков, Ф. И. Тютчев) 

 

6 класс 

Русские басни, обличение в них социальных и нравственных пороков. И. А. Крылов 

«Осёл и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик».  

Лирика А. С. Пушкина (лирика любви и дружбы, вольнолюбивая лирика, пейзажная 

лирика).  

Внутренний мир человека. 

Изображение русского барства в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Изображение 

действительности в романе (бунт крестьян, протест против беззакония и несправедливости). 

Композиция романа «Дубровский». 

Композиция. Приемы выражения авторской позиции. 

Нравственная проблематика «Повестей Белкина».  

Образ повествователя. Автор и рассказчик. 

Гармония человека с миром и ее разрушение в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Утёс», «На 

севере диком стоит одиноко…» 

Композиция стихотворения. Антитеза как композиционный прием. Двусложные и 

трехсложные размеры стиха.  
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И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника», его гуманистический пафос. Автор и 

рассказчик. Образы крестьян и крестьянских детей, их духовный мир. Роль картин природы в 

произведениях. 

Пейзаж. Пафос произведения. Гуманизм. Духовный мир человека. 

Ю. Н. Либединский. «Воспитание чувств» (глава «Аппассионата»): человек и 

природа в художественном произведении. Лирическое начало в прозаическом тексте. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

Е. А. Баратынский, Я. П. Полонский, А. К. Толстой). Выражение переживаний и ощущений. 

Жанровые особенности стихотворений. 

Образ природы в стихотворениях уральских поэтов. 

Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога». 

Своеобразие композиции стихотворения.  

Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека из народа в сказе Н. С. Лескова 

«Левша». Язык сказа. Нравственные проблемы в рассказах Н. С. Лескова. 

С. Власова. Сказ «Тютьнярская старина». Фольклорные мотивы в сказе. Тема 

таланта народа, его вольнолюбия. Изображение трагической судьбы крепостных 

крестьян, их бесправия. 

Сюжеты и герои рассказов А. П. Чехова. Разоблачение лицемерия и чинопочитания в 

рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий». 

Р. А. Дышаленкова. Рассказ «Девять граней числа девять. Чёрный терьер и белый 

торт». Жанровое своеобразие юмористического произведения. 

Роль художественной детали.  

 

7 класс 

А. С. Пушкин. История в произведениях поэта («Полтава», «Медный всадник», «Песнь 

о вещем Олеге»). Пушкин-драматург. Трагедия «Борис Годунов». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе в повести «Станционный смотритель».  

М. Ю. Лермонтов. Историческое прошлое в произведениях поэта («Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). Нравственная 

основа поэмы. Фольклорные начала в «Песне…». Красота природы как источник душевных 

сил и творчества в стихотворениях М. Ю. Лермонтова.  

Пейзаж 

Н. В. Гоголь. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба». Сюжет и 

герои повести. Патриотический пафос повести.  

И. С. Тургенев. Мастерство И. С. Тургенева в изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека в цикле рассказов «Записки охотника». Стихотворения в 

прозе: особенности жанра. Нравственное содержание произведений И. С. Тургенева. 

Стихотворения в прозе 

М. С. Фонотов. Традиции тургеневской прозы в рассказах М. Фонотова о природе 

Южного Урала. 

Н. А. Некрасов. Историческая основа и образы поэмы «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Судьба народа в произведениях Некрасова.  

Поэма 

А. К. Толстой. Исторические баллады. Конфликт «рыцарства и самовластья». 

Баллада. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сатирическое изображение нравственных пороков общества 

в сказках «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 

Средства создания комического. Гротеск. 

Л. Н. Толстой. Сложность взаимоотношений детей и взрослых в автобиографической 

повести «Детство». Духовный мир, чувства и поступки ребёнка. 

Развитие прозы о детстве в литературе Южного Урала.  

В. А. Протасов. «Мои школьные годы»: традиции автобиографической прозы в 

«Записках челябинского старожила». 
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А. П. Чехов. Проблематика рассказов Чехова («Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня»). 

Средства создания комического. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 

 

8 класс 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз» и их 

историческая основа. 

Мораль басни. Аллегория. 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Понятие о думе как жанре. Дума «Смерть Ермака» и ее 

связь с русской историей. 

Дума. 

А. С. Пушкин. Отношение поэта к истории и исторической теме в литературе. 

Стихотворение «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

Стихотворение «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Роман «Капитанская дочка»: историческая правда и художественный вымысел. 

Особенности жанра и композиции произведения. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Жизненный путь П. Гринева: формирование характера героя. 

П. Гринев в Белогорской крепости. Семья капитана Миронова. Нравственная красота Маши 

Мироновой. Гринев и Швабрин: сравнительная характеристика героев. Проблема чести и 

долга. Образ Пугачева в историческом романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Фольклорные мотивы в произведении. Значение образа Савельича в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Автор и рассказчик в 

романе. Гуманизм А. С. Пушкина. 

Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Смысл названия, 

значение эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 

повести. 

Композиция произведения. Мотив.  

Сказ С. К. Власовой «Пугачевский клад» как иллюстрация связи преданий о Пугачеве 

с распространенными на Урале легендами о кладах. 

Очерк Р. Дышаленковой «Пушкинская собеседница» (о поездке Пушкина в 

Оренбургский край) 

Очерк Р. Дышаленковой «Пушкин и Пугачёв» об истоках художественного образа 

Пугачева. 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Мотивы вольной кавказской природы в 

лирике М. Ю. Лермонтова. Интерпретация стихотворения «Кавказ», «Синие горы Кавказа». 

«Мцыри» как романтическая поэма: особенности композиции и сюжета, функции 

пейзажа. Тема свободы и несвободы в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. Свободный, мятежный, сильный дух героя. 

Поэма. Романтический герой. Романтическая поэма. 

Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: история создания и постановки комедии. Восприятие 

современной Гоголю критикой, общественностью комедии «Ревизор». 

Художественная основа комедии, система образов. 
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Образы чиновников в комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества в 

комедии. Образ Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Хлестаков и «миражная 

интрига». «Хлестаковщина» как общественное явление. Приёмы создания комического: 

сатира, юмор, ирония в произведении. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Комедия. Сатира, ирония, юмор.  

Повесть «Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Традиции А. С. Пушкина в 

изображении «маленького человека» и новаторство Н. В. Гоголя. Образ Петербурга в 

повести «Шинель». Роль фантастического финала. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. Гротеск как художественный прием 

в изображении города Глупова, градоначальников и глуповцев. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Гротеск, гипербола. Пародия. Эзопов язык. 

Н. С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: особенности композиции, автор и рассказчик в 

произведении. Антитеза как художественный прием в раскрытии  идейных особенностей 

рассказа «После бала».  

Рассказ. Художественная деталь. Антитеза. Психологизм рассказа. 

Поэзия родной природы. 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Тютчевские традиции в стихотворениях И. Банникова «Мне мало человечьих слов», 

«Встанет осень в холодном молчанье». Мотив единства человека и природы. 

А. П. Чехов. Рассказ «О любви». История об упущенном счастье. Проблема отношений 

между мужчиной и женщиной в рассказе. Особенности выражения авторской позиции. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе: В. А. Жуковский, А. К. Толстой, 

И. А. Бунин и др. Обучение анализу лирического произведения. 

 

9 класс 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. XIX век в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала XIX века. В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

Элегия «Море». «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. Возможности 

поэтического языка. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра баллада. 

Нравственный мир героини баллады. Язык баллады: фольклорные мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. История создания, смысл названия 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и жанра, особенности композиции комедии. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Фамусовская Москва в комедии. Система персонажей. Роль второстепенных, 

внесценических персонажей. Мастерство драматурга в создании характеров героев. 

Проблема ума как центральная проблема комедии. Образ Чацкого в контексте 

идеологической борьбы эпохи. Молодое поколение в комедии. Загадка Софии. Чацкий и 

Молчалин. И. А. Гончаров. Критический этюд «Мильон терзаний». 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. А. С. Пушкин в восприятии современного читателя 

(«Мой Пушкин»). Поэтическое новаторство А. С. Пушкина, трансформация традиционных 

жанров в пушкинской лирике. Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. 

«Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской лирики («19 октября» (1825). 

Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина (ода «Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Арион», «Анчар», 1831, 1836 гг., «Пущину»).  



508 
 

Любовь как гармония душ в любовной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…» 

Тема поэтического самоопределения в лирике А. С. Пушкина. («Пророк», «Поэт», 

«Поэту», «Поэт и толпа», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Из Пиндемонти»). 

А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция 

романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. 

Название романа и проблема героя. Духовные искания Евгения Онегина. Онегин и 

Ленский. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Сатирические 

страницы романа. Изображение высшего света и поместного дворянства в романе. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Роль лирических отступлений. 

Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, 

А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, философская критика начала ХХ века. Роман 

А. С. Пушкина и опера П. И. Чайковского. 

Роман в стихах. Реализм.  

А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере творчества. 

Трагедия как жанр драмы. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М. Ю. Лермонтова. «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…». Характер лирического 

героя М. Ю. Лермонтова. 

Понятие о романтизме. 

Влияние творчества М. Ю. Лермонтова на творчество южноуральских поэтов. 

Тема одиночества в стихотворении К. Рубинского «Одинокое». Размышления о 

бессмысленности кровопролития в стихотворении М. Лермонтова «Сон» и 

одноименном стихотворении И. Банникова. 

Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Смерть поэта», «Пророк», «Поэт», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 

значенье…» 

Эпоха безвременья и судьба поколения 30-х годов в стихах М. Ю. Лермонтова: 

биографическое начало в лирике. Стихотворения «Жалобы турка», «Дума», «Родина», 

«Предсказание», «Как часто, пестрою толпою окружен…». Тема России и ее своеобразие в 

лирике М. Ю. Лермонтова. Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий». 

Природа и человек в философской лирике Лермонтова. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Выхожу один я на дорогу…», «Ночевала тучка золотая…», «Листок», «Три 

пальмы». 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской 

литературе. Жанровые и композиционные особенности. Система рассказчиков. Печорин как 

представитель «портрета поколения». Печорин в системе художественных образов романа: 

Печорин и Максим Максимович, Печорин и горцы, Печорин и контрабандисты: «Бэла», 

«Максим Максимыч», «Тамань». Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». Система двойников как основной 

принцип построения системы образов романа. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вернер. 

(«Княжна Мери»). Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина. 

В. Г. Белинский о творчестве М. Ю. Лермонтова. Глубина нравственной и философской 

проблематики романа: «Фаталист». Печорин в галерее «лишних людей».  

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Психологизм. Психологический роман. 

Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. Сборник 

«Петербургские повести»: темы, мотивы, образы. Поэма «Мертвые души». Замысел, история 
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создания, особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. Система образов поэмы 

«Мертвые души». Способы создания характеров в поэме. Своеобразие типизации. 

Сатирическое изображение мира помещиков и чиновников. Образ города в поэме «Мертвые 

души». Место «Повести о капитане Копейкине» в структуре поэмы. Плюшкин и Чичиков – 

идейная  установка Гоголя на эволюцию героев от первого ко второму тому. Чичиков как 

новый герой эпохи и как антигерой. «Мертвые души» – поэма о величии России. Мертвые и 

живые души. Образ дороги. Эволюция  образа автора. Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мертвые души». 

Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Комическое и его виды: 

сарказм, сатира, ирония, юмор. 

И. С. Тургенев: личность и судьба. История создания повести «Первая любовь». 

Автобиографический характер повести. Повесть в оценке современников. Нравственные 

проблемы повести. Образы главных и второстепенных героев. Роль композиции повести в 

понимании характеров героев. 

А.Н. Островский: страницы жизни и творчества. «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире и 

ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии. 

Комедия. 

Ф. М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип «петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи». Черты его внутреннего мира. Роль истории Настеньки в повести 

Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о повести. 

Повесть. 

Л. Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как часть автобиографической 

трилогии. Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей 

средой и собственными недостатками и его преодоление. Особенности поэтики 

Л. Н. Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии 

души героя. 

А. П. Чехов: страницы жизни и творчества. Рассказ «Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и чеховское отношение к нему. 

А. П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Особенности выражения авторской позиции в творчестве А. П. Чехова.  

Неприятие равнодушия как мотив прозы А. П. Чехова и стихотворения Л. Авербах 

«Чужая боль». 

Жанровые особенности рассказа (развитие представлений). 

Лирика Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Развитие представления о жанрах лирических произведений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

5 класс 

И. А. Бунин. Косцы» как поэтическое воспоминание о родине. Прекрасное глазами 

героев рассказа. 

К. М. Макаров. Единство природы, человека, животных в произведениях 

К. М. Макарова. Философское и нравственное содержание рассказов «Лошади», 

«Джурка».  

Тема детства, тема памяти в рассказе К. Макарова «Ванька Жуков из детдома».  

В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Гуманистический смысл произведения.  

Портрет как средство характеристики героев 

С. А. Есенин. Поэтическое изображение Родины и родной природы в стихотворениях 

(«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» и др.).  

Поэтическое восприятие окружающего мира в стихотворениях И. А. Бунина, 

А. А. Прокофьева, Д. Б. Кедрина, Н. М. Рубцова и др. 
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В. П. Астафьев. Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро».  

А. И. Дементьев. Рассказ «Смекалка». Взаимоотношения человека и природы в 

рассказе. Находчивость и смекалка героя произведения. 

Поэтическое изображение природы родного края в произведениях 

Л. К. Татьяничевой, А. В. Куницына и С. Власовой. Географические и природные образы 

Южного Урала в сказах С. Власовой.  

А. В. Куницын. Природа Южного Урала в лирике поэта. «И верю я, что будут 

вскоре...», «Украдёт Змей Горыныч...», «Урал», «Около железа и огня».  

Мотивы поэзии Н. Рубцова в изображении малой родины (поэты Южного Урала) 

П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Образы героев.  

С. Власова – собиратель, исполнитель и автор сказов о Южном Урале. Сказ 

«Увильдинская легенда»: фольклорные традиции жанра сказа в творчестве С. Власовой. 

Географические и природные образы Южного Урала в сказах 

Н. Г. Кондратковская Стихотворение «Камни». Восхищение красотой уральских 

камней и талантом мастеров-камнерезов. 

Понятие о сказе. Своеобразие языка, интонации сказа. Фольклорные традиции жанра 

сказа в литературных произведениях.  

К. Г. Паустовский. Сказка «Тёплый хлеб»: герой и его поступки. Рассказ «Заячьи 

лапы»: взаимоотношения природы и человека. 

Гармония природы и человека в рассказах М. Гроссмана и А. И. Дементьева.  

М. Гроссман. Рассказ «Сердце Турмана»: гармония природы и человека. 

Нравственная проблематика рассказа. Образ рассказчика 

С. Я. Маршак. Художественные особенности пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». 

Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки. Фантастическое и реальное в пьесе-

сказке. 

Язык сказки. Роль пейзажа в художественном произведении. Фантастическое и 

реальное в художественном произведении. 

Образы детей  в художественных произведениях.  

А. П. Платонов. Душевный мир главного героя в рассказе «Никита».  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Л. Н. Сейфуллина. Главы из повести «Правонарушители»: тема трудного детства. 

Герой-подросток и время, эпоха, власть. Тема товарищества в произведении.  

Р. Ш. Валеев. Рассказ «Не жалею, не зову...»: взаимоотношения прошлого и 

настоящего, отцов и детей, малого и большого мира. 

Поэты XX века о Великой Отечественной войне. 

Война и дети в произведениях А. Т. Твардовского, К. М. Симонова и уральских 

писателей.  

М. Гроссман. Стихотворение «Мальчик на дороге»: трагическая судьба ребёнка на 

войне. Образ лирического героя военной лирики М. Гроссмана.  

 

6 класс 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям.  

Герой и прототип.  

А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действительность в повести. Душевная чистота 

главных героев.  

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. 

Образ-символ 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне (К. Симонов, Д. Самойлов, 

М. Львов). Темы памяти, мужества, воинского долга. Образы и картины военного времени в 

лирике поэтов-фронтовиков. 

Нравственные проблемы рассказов В. П. Астафьева и В. П. Распутина: честность, 

доброта, душевная щедрость, понятие долга. 
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Образ «странного» героя в рассказах В. М. Шукшина. Образ правдоискателя, 

праведника.  

Родная природа в русской поэзии XX века (А. А. Блок, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, 

Н. М. Рубцов, уральские поэты Н. И. Година, К. В. Скворцов и др.). Изображение природы 

через поэтическое восприятие автора. Своеобразие художественных образов и поэтического 

языка. 

7 класс 

И. А. Бунин. Сложность взаимопонимания детей и взрослых в рассказе «Цифры». 

Нравственная проблематика рассказов. И. А. Бунина. Мастерство Бунина-прозаика. 

М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство». «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» и «свинцовые мерзости жизни».  

Романтический характер легенды о Данко (рассказ «Старуха Изергиль»).  

Романтический, легенда. 

Л. Андреев. Рассказ «Кусака»: сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Нравственный выбор человека. 

М. С. Гроссман. Тема жестокости и бессердечия человека по отношению к природе, 

трагическая судьба животного (стихотворение «Пса ударили в грудь ножом»). 

В. Маяковский. Гуманизм, доброта, способность лирического героя к состраданию 

(«Хорошее отношение к лошадям»). Доброта и жестокость в стихотворении.  

Роль поэзии в жизни человека и общества («Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»).  

А. Платонов. Рассказ «Юшка»: внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к 

состраданию и уважению к человеку.  

А. М. Климов. «Самолёт в космосе». Тема подвига и человеческого мужества в 

произведении. 

Б. Л. Пастернак. Лирика («Июль», «Никого не будет в доме...»). Своеобразие картин 

природы, способы создания поэтических образов.  

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте. Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа («Снега потемнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…»).  

В. А. Богданов. Философская проблематика пейзажной лирики В. Богданова («Как 

хорошо…», «Природа»). 

Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. Симонова, А. Т. Твардовского, 

Н. С. Тихонова. 

Л. К. Татьяничева. Противопоставление жестокости войны и гуманизма 

человеческих отношений. Тема памяти в лирике поэта. 

Интервью как жанр публицистики. 

Нравственные, эстетические и экологические проблемы в литературе (Ф. Абрамов, 

Е. Носов, Ю. Казаков, Д. Лихачев). 

Стихи русских поэтов XX века о Родине, родной природе.  

Тема героического труда в поэзии Б. Ручьева. 

Тема «малой родины» в творчестве уральских писателей. В. В. Сорокин. «Над 

Челябинском дождь…», «О край мой горделивый!». К. Скворцов. «Не может Родина 

быть малой с такой великою душой!» 

Юмористические рассказы М. Зощенко.  

 

 

 

8 класс 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
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А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви 

и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини 

А. Блок. Образ Родины как символ веры в будущее в стихотворении «Россия».  

Образ Руси в цикле стихотворений А. Блока «На поле Куликовом». История и 

современность в стихотворениях. Образ лирического героя. 

Стихотворение Блока «Россия» как реминисцентный фон стихотворения 

И. Банникова «Сияй, сияй, моя Россия». 

С. Есенин. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Современность 

и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Драматическая поэма. 

Драматические поэмы К. Скворцова 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

Сатира и юмор в рассказах М. Зощенко. Образы мещан-обывателей в творчестве 

Зощенко. 

А. П. Платонов. Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма 

в душах солдат, вернувшихся с войны. Нравственная проблематика рассказа. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» – поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Идейно-художественное своеобразие поэмы А. Т. Твардовского 

«Василий Теркин». Отражение русского национального характера в поэме 

А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Тема служения Родине. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. 

Развитие поэзии на Урале в годы войны. Михаил Львов о родине, мужестве, героизме 

в произведениях «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться», «Еще штыками 

обернутся песни». 

Тема ратного подвига русского солдата в лирической и героической песне в годы 

Великой Отечественной войны. 

Герман Занадворов о любви и верности в стихотворении «Марише». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Анатолий Дементьев. Рассказ «Летающие цветы». Лиризм прозы Дементьева. 

Сопереживание природе, уцелевшей во время войны. 

Герой-повествователь. 

Образ родной природы в произведениях поэтов XX века. И. Анненский. «Снег»; 

Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков», Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Мотивы воспоминаний, грусти, надежды в творчестве. 

 

 

 

9 класс 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. Развитие прозы на 

Южном Урале. 
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И. А. Бунин: страницы жизни и творчества. Рассказ «Темные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Мастерство 

И. А. Бунина-писателя  в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. 

М. Горький: страницы жизни. Раннее творчество: новизна тематики и героев. 

Идеализация гордых и сильных людей. «Макар Чудра». Проблематика рассказа и его герои. 

Их самобытность и неповторимость. Художественное своеобразие рассказа: портрет, пейзаж, 

язык, наличие рассказчика и др. Рассказ «Макар Чудра» как романтическое произведение. 

М. А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. История создания и судьба повести. Система 

образов повести «Собачье сердце». Сатира на общество шариковых и швондеров. 

Гуманистическая позиция автора Смысл названия. Художественная условность, фантастика, 

сатира. Гротеск и их художественная роль в повести. 

Художественная условность, фантастика, сатира. 

М. А. Шолохов: слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба 

человека и судьба Родины.  Образ главного героя. Особенности авторского повествования в  

рассказе «Судьба человека». Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности жанра. 

Реализм Шолохова в рассказе-эпопее.  

Герман Занадворов о любви и смерти во время войны в рассказе «Была весна». 

Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация. 

А. И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Русская поэзия Серебряного века 

А. А. Блок. Страницы жизни. Трагедия лирического героя в «страшном мире». 

Стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Незнакомка», «Ветер принес 

издалека…», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Глубокое, 

проникновенное чувство любви к родине в лирике А. А. Блока. Стихотворения «Русь», 

«Россия», цикл «На поле Куликовом». 

С. А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный…». Народно-песенная основа 

лирики С. А. Есенина. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С. А. Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу..», «Отговорила 

роща золотая…». 

Л. К. Татьяничева. Стихотворения «Живу я в глубине России». Поэтическое 

изображение природы родного края. Образ лирической героини в стихотворениях 

Л. К. Татьяничевой 

Образ матери в лирике К. Скворцова. 

В. В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Словотворчество поэзии. Маяковский о труде поэта. 

Влияние поэтики В. Маяковского на лирику М. Львова. Соединение традиций 

Маяковского и Есенина в раннем творчестве Б. Ручьева. 

М. И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти. 

«Идешь, на  меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?». Образ Родины в лирическом цикле 

М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство  в творческих поисках поэта. 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская 

глубина лирики Б. Пастернака 

Образ поэта в стихотворении Кирилла Алексеевича Шишова «Сонет к столетию 

Пастернака». 
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Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике 

поэта. Образ мирозданья в лирике Заболоцкого. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». 

Единство человека и природы в стихотворении В. Сорокина «Заря вдалеке отпылала…». 

Мотив противостояния добра и зла в стихотворении «Добрым быть». 

А. А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 

Образ лирической героини в поэзии А. Ахматовой и Л. Татьяничевой. 

А. Т. Твардовский: страницы жизни. Раздумья я о Родине и  природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…». 

Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5 класс 

Роберт Льюис Стивенсон. Тема бережного отношения к традициям предков в балладе 

«Вересковый мед».  

Д. Дефо «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа.  

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» Образы Герды и Снежной королевы: красота 

внутренняя и внешняя. Реальное и фантастическое в сказке. Победа добра над злом в сказке. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.  

Речевая характеристика персонажей 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Мир детства в романе.  

Дж. Лондон. «Сказание о Кише»: нравственное взросление героя рассказа. 

 

6 класс 

Мифы народов мира. Мифы и легенды Древней Греции.  

Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 

М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Реальность и действительность.  

«Вечные образы» в искусстве. 

Проблемы благородства, достоинства и чести в балладе Ф. Шиллера «Перчатка». 

Проблемы чести и предательства в новелле П. Мериме «Маттео Фальконе». 

Философская сказка-притча А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

7 класс 

Р. Бёрнс. Стихотворение «Честная бедность» и др. Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Японские хокку (трёхстишия). Особенности жанра. 

О. Генри. Преданность и жертвенность во имя любви. «Дары волхвов». 

Р. Д. Брэдбери. Фантастический рассказ-предупреждение «Каникулы». Мечта о победе 

добра. 

 

8 класс 

У. Шекспир. Краткий рассказ о писателе. Идеи эпохи Возрождения в творчестве 

Шекспира. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Апофеоз любви в трагедии 

У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. 

Жанр сонета в творчестве У. Шекспира: воспевание любви и дружбы. 

Венки сонетов К. Скворцова. Традиции формы и своеобразие содержания. 

Философское осмысление жизни. Многоликость и единство лирического героя. 

Сонет как форма лирической поэзии. 
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Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

В. Скотт – основоположник исторического романа. Главные герои и события романа 

«Айвенго». Средневековая Англия в романе. 

 

9 класс 

Античная поэзия.  

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери «Божественная комедия»: идейно-художественные особенности 

произведения. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»: общечеловеческое значение трагедии. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Философский контекст трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы Шекспир и русская литература. 

Трагедия как драматический жанр. 

Ж.-Б. Мольер: страницы жизни и творчества. «Мещанин во дворянстве». Идейно-

эстетические проблемы пьесы. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Герои пьесы 

и особенности их изображения. Особенности жанра. Общечеловеческий смысл комедии. 

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя. Противостояние творческой 

личности Фауста и духа сомнения и неверия Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости 

и разумного смысла жизни человечества. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте 

и русская литература. 

Философско-драматическая поэма. 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

6 класс 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Любовь к 

своей малой родине и к родному краю в произведениях Г. Тукая, К. Кулиева. 

 

7 класс 

Р. Гамзатов. Тема Родины в творчестве поэта.  «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Размышления об истоках и основах жизни. 

2.2.2.3. «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
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планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги   этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — не менее 3 реплик (5-7 классы), не менее 4-5 

реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2-2,5 

мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 

не менее 8-10 фраз (5-7 классы), не менее 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность 

монолога — 1,5-2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
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содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает  умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объём текста для  чтения — около 350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать  адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо); объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе) в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise(organize); 
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 существительных:-sion/-tion (conclusion/celebration),-ance/-

ence(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness(kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing(meeting); 

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international);  

-y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian),  

-ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless),  

-ive (native); 

 наречий: -ly(usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth); 

2) словосложение: 

 существительное + существительное(policeman); 

 прилагательное + прилагательное(well-known); 

 прилагательное + существительное(blackboard). 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play-play); 

 

 образование существительных от прилагательных (rich people-the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, then, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными  союзами who, which, 

that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. Конструкция to 

be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. Конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing something. 
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Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонен

ии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с  географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со  страдательным залогом 

(by,with). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы при описании понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с методами 

исследования(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковыми словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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2.2.2.4.   «Математика» (авторы Муравин Г.К., Муравина О.В.) 

 

Содержательный 

компонент 
Глава   Содержание 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия над натуральными 

числами. Степень с натуральным показателем. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Свойства и признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с 

остатком. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по её процентам. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Множество рациональных чисел. Рациональное число как дробь m/n , где m — целое, n — 

натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Законы арифметических действий: переместительные, сочетательные, 

распределительные. Степень с целым показателем. 

Действительные 

числа 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-й степени из числа1. 

Нахождение приближённого значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью 

степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных 
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чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. Измерения, приближения, оценки. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 
Алгебраические 

выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразования выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 

квадратов, формулы суммы и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Квадратные корни. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
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Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность 

уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с 

двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в 

целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

 Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Решение 

систем неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. 

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на 

графике. Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций: y =√х , y =3√х , y =│х│. Использование графиков для решения уравнений и систем. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
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Числовые 

последовательности. 

Понятие последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой 

n-го члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА 

Описательная 

статистика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, и наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Элементарные события. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Несовместные 

события. Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Комбинаторика. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. Размещение и сочетание. 

ЛОГИКА И 

МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера—Венна. Элементы логики. Определения и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

ГЕОМЕТРИЯ  
Наглядная геометрия  

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-

гоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
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Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные 

прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная 

к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-

угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

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

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. Четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный 

угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 
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описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

 

Измерение 

геометрических 

величин.  

 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число л; длина дуги окружности. Градусная мера 

угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие 

площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма,  треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга 

и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. 
Уравнение прямой.  Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

МАТЕМАТИКА В 

ИСТОРИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геомет-

рических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. От-

крытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. 
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Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и 

П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. От землемерия к 

геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизмы, парадоксы. 
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2.2.2.4. Математика (авторы Виленкин- Мордкович А.Г.,) 

 

Математика 5 класс (175 часов) 

Натуральные числа (44 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби (23 ч) 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие 

случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от 

целого и целого по его части в два приема. 

Десятичная дробь (39 ч) 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Измерения, приближения, оценки (11 ч) 

Вычисления на микрокалькуляторе. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по 

ее проценту. 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 фор-

мул. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения (11ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи). 

Координаты (3 ч) 
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии. Геометрические фигуры и тела. Измерение 

геометрических величин  (32 ч) 
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 треугольников. Сумма углов треугольника. 

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. 
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Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Повторение ( часов) 

Математика 6 класс (175 часов) 

Арифметика.. 

Делимость чисел (21 час) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. 

Дроби (54 часа) 

Арифметические действия с дробями (применяя НОК). Действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части в один приём. 

Отношения и пропорции (19 часов) 

Отношения. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональности. Масштаб. Окружность, 

круг, шар. Длина окружности. Площадь круга. 

Рациональные числа (36 часов) 

     Координаты на прямой. Положительные и отрицательные числа и нуль. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Изменение величин. Арифметические действия с 

рациональными числами. Числовые выражения. Порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий. 

Начальные сведения курса алгебры. 

Уравнения (15 часов) 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости (13 часов) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Декартовы координаты на плоскости, 

координаты точки. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Повторение (17 часов) 

АЛГЕБРА 7 класс (105 часов) 

Математический язык. Математическая модель (14 часов) 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о мате-

матической модели. Линейные уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, 

виды промежутков на ней. 

Линейная функция (15 часов) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки 

М (а; b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах +by + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном проме-

жутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (16 часов) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (10 часов) 
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Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8 часов) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (18 часов) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (24 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х2 (11часов) 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). 

Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (8 часов) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (70 часов) 

 

Начальные геометрические сведения (12часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 часов) 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач (6 ч.) 
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АЛГЕБРА 8 класс (105 часов) 

 

Алгебраические дроби (20 часов) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = √x. Свойства квадратного корня (20 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =√х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = │х│. Формула √x2  =│х│. 

Квадратичная функция. Функция у = k/x (22 часов) 

Функция у = ax2, ее график, свойства. 

Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по известному 

графику функции у =f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций y =C,  y 

= kx+m,  y =k/x,  y = ax2 +bx +c, y =√x,  y = │x│  

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (19 часов) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (13 часов) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (16 часов) 
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ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (70 часов) 

 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Площадь (13 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (18 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Окружность (12часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач (9часов) 

 

АЛГЕБРА 9 класс (105 часов)  

 

Повторение курса алгебры 8 класса (7 часов) 

Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. Степени. 

Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график. Степенная функция. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными 

и их системы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Повторение курса алгебры (14часов) 

Выражения и их преобразования. Уравнения и их системы. Неравенства и их системы. 

Функции и графики. Прогрессии. Текстовые задачи. Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (70 часов) 

 

Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-
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шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(12 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (11 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь 

круга.. 

Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (7 часов) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (8 часов) 

2.2.2.5. Информатика 

7 класс 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Информационные процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных на примере автоматизации производства на промышленных предприятиях 

Челябинской области. 
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Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Кодирование информации. Исторические примеры 

кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. Компьютерное представление текстовой информации. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Разрядность двоичного 

кода.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. Размер (длина) сообщения как мера 

содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Кодировки кириллицы. Примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode.  

Использования кодов в работе Южно-Уральской железной дороги. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Программное обеспечение компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Хранение информации. Носители информации, используемые в ИКТ (бумажные, 

магнитные, оптические, флеш-память). История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. 

Хранилища информации. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические 

и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

История и тенденции развития компьютеров на примере крупных промышленных 

предприятий Челябинской области.  
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Компьютеры в работе Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области». 

Суперкомпьютеры Челябинской области, решаемые задачи. 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Файл. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Типы файлов.  

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Иерархическая структура файловой системы, путь к файлу на примере 

систематизации материалов в виде структуры каталогов «Красная книга Челябинской 

области». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование. Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал). 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка 

компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Звуковая и видеоинформация. 

Знакомство с графическими редакторами. Графическая информация. Формирование 

изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. Возможность дискретного представления 

аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 
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Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов с 

региональным сюжетом «Легенды Южного Урала», «Южный Урал – страна голубых 

озер». 

Редактирование готовых растровых изображений гербов городов Челябинской 

области. 

8 класс  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Элементы математической логики 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логика 

высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения высказываний. Логические 

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

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

логических выражений. Приоритеты логических операций. Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Непосредственное и программное управление исполнителем. 
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

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

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые 

и составные условия. Запись составных условий.  

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

выполнения, с переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Основные 

правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, Школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Разработка алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 класс 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

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

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра 

и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

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

вершины. Поддерево. Высота дерева.  

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Модели и моделирование. Задачи, решаемые с 

помощью математического (компьютерного) моделирования. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями. Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 
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чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Графы, деревья, списки и их применение 

при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.): схема 

движения городского транспорта города Челябинска или схемы движения пригородных 

автобусных маршрутов Челябинской области. 

Графическое представление (визуализация) числовой информации на примере 

изучения востребованности профессий в Челябинской области. 

 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Основные 

правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, Школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Управление. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Понятие простой величины. 

Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные 

величины (массивы). Одномерные массивы. Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
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Знакомство с документированием программ.  

Обзор языков программирования, используемых для автоматизированного 

управления на предприятиях Челябинской области  

Организация ввода и вывода данных производственных показателей на 

предприятиях Челябинской области. 

Составление программы для решения производственной задачи одного из предприятий 

Челябинской области 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Автоматизированное управление на предприятиях Челябинской области. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Использование формул. Выполнение расчетов. Относительные, абсолютные и смешанные 

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

построение графиков и диаграмм.  

Визуализация информации (построение диаграмм) при анализе демографической 

ситуации в Челябинской области. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы.  

Работа с электронным каталогом Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Адресация 

в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Браузеры. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

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

программного обеспечения и др. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. 
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Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

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

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

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

Использование сервисов для создания совместных продуктов о памятниках 

архитектуры Челябинской области. 

Архитектурные памятники Южного Урала. 

Почётные граждане города Челябинска. 

Компьютерные сети на промышленных предприятиях Челябинской области. 

 

 

2.2.2.6. История 

Раздел I. Древний мир (70 ч) 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

 

Первобытность. 

Расселение древнейшего человека. Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап 

предыстории человечества.  

Современные взгляды на происхождении человека. Древнейший человек и природа. 

Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнем и роль этого процесса в жизни 

древнейших людей. Зарождение первобытных обществ. 

Появление «человека разумного» 

. Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. 

Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. 

Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая 

революция. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые 

культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству - основное содержание неолитической революции. Появление 

ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества 

неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального 

неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. 

Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний 

Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

Древние цивилизации Месопотамии. 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость 

ирригации. 

Шумер-древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-

государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «Государство». Территория, 

границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. 

Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение 

литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон.  
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Законы царя Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона. Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность «Власти-

собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. 

Храмовые хозяйства. 

Древний Египет.Цивилизация Древнего Египта-ровесница цивилизации Древнего 

Шумера. Страна на берегах Нила и ее обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах 

Нила. Рабы.Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть 

фараона.  Управление государством. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. 

Строители пирамид. Пирамиды-первое из семи чудес света. Мир живых и мертвых. Мумии. 

Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение Египта в 

могущественную военную державу. Фараон-реформатор Эхнатон. Армия фараона. Войны 

и завоеватели. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. 

Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. 

Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия – страна мореплавателей. Финикийцы – торговцы и строители городов. 

Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские 

ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории 

культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и 

название континента Европа.  

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным 

населением. Племенной союз Израиля. Борьба евреев с филистимлянами. Цари Израиля. 

Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет – часть Библии. Ветхозаветные сказания. 

Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. 

Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока. 

Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя».  

 

Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь 

ассирийцев. Цари – завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покоренным 

народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские 

дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала.  

Государство Урарту.Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. 

Город Вавилон- «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. 

Ветхозаветные повествованияо Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады – 

одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара.  

Персидская империя – крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его 

завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление 

Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление 

денежной системы.Столица персов. Зороастризм – религия древних персов. 

Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и 

занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. 

Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм – религия древних индийцев. Карма. Йога.Культурное наследие Древней 

Индии.  Знания древних индийцев, цифры, изобретения нуля, шахматы. Устройство 

общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей разных варн и каст. 

Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы – 

центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань.  Первая Китайская империя, ее 

император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая 

Китайская стена. Храмы. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. 
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Конфуций и его учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения 

и  открытия древних китайцев. Великий шелковый путь. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

История Древней Греции и история Древнего Рима – две составные части Античности. 

Древняя Греция. 

Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие и скотоводство. 

Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои греков. 

Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. 

Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и 

Минотавр. Раскопки  на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. 

Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. 

Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия. Возникновение полиса. Жизнь греков после 

дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего полиса в 

государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ 

(демос). Войско полиса, гоплиты, фаланга. Великая греческая колонизация. Причины и 

направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты колонизации. Колонии на 

северных берегах Черного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и 

Спарта.Рождение демократии в Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов 

афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Реформы Клисфена. Историческое 

значение древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение 

Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство 

Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодежи в Спарте.Победа греческой 

демократии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн персов с 

греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. 

Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-

персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции. Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное 

собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин, переселенцы (метеки). Военная сила 

Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. 

Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, 

Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актеры. 

Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. 

Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, 

Аристотель. Образованиие. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. 

Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. 

Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира. 

Возвышение Македонии. Пелопонесская война. Македонский царь Филипп и его 

завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. 

Оратор Демосфен. Битва при Херонее и ее последствия. Александр Македонский – 

историческая личность и легенды о нем. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. 

Завоевания Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней 

Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 

Империя Александра. Восток и Греция после Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира.Царство Селевкидов, царство 

Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и ученые. 

 

Древний Рим. Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей.  
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Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, ее сравнение с 

греческим полисом. Граждане римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и 

знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении 

с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего римского царя и установление 

республики. Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное 

представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. 

Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская 

религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие 

галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова победа. Завершение истории 

ранней республики. 

Поздняя республика. 

Пунические войны. Карфаген – могущественная держава Древнего мира.  

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, ее итоги. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья 

Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. 

Завоевания Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские 

провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики. 

Земельные реформы братьев Гракхов.Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия 

Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по 

созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем 

Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятие рабов. Гладиаторы. Восстание 

Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. 

Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры 

Цезаря. Гай Юлий Цезарь – историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель 

Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи. 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима 

Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа 

восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэмы Вергилия «Энеида», 

Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. 

Флавии – строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. 

Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. 

Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской 

империи. Император Траян. Война с даками. Мрак Аврелий: философ на троне. Рим – 

столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в 

повседневной жизни.Жилища римлян. Одежда, еда и питье. Бани. Римская школа. Дети в 

семье и школе. 

Поздняя империя. 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжелое положение 

населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император – «бог и 

господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть 

императора. Константин I Великий. Константинополь – новаястолица империи. 

Христианская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в 

Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение 

народов. Готы, вандалы. Нашествия гуннов. Падение Западной Римской империи. 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.(35 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
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Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков.  

Раннее Средневековье.Великое переселение народов, его значение в истории Европы. 

Германские племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель 

Бургундского королевства в «Песне о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. 

Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевания Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской 

власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. 

Дружина. Графы. Законы франков.  «Салическая правда». Принятие франками христианства 

и его значение. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. 

Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о 

Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские 

ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры. 

Византия и Иран. Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с 

Западной. Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет 

Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный 

церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и 

Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевства. Свод Юстиниана. 

Строительство в Константинополе и Равенне. 

Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. 

Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи 

после принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные 

черты византийской церковной архитектуры. Базилика, ее устройство. Собор Святой Софии 

как высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их 

значение. Храм как образ мира и синтез искусства. Мозаика, фрески, иконы. 

Иран в V-VII вв. династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого 

шелкового пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при 

Сасанидах. Иран при ХосровеI и ХосровеII. Реформы управления. Усиление власти 

шахиншахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под 

властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI-XI вв.Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное 

устройство и племенная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Багдад в эпоху расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет арабского языка. Расцвет 

науки, литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. 

Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII-XI вв.Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартел и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. 

ПипинКороткий и начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. 

Войны Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа 
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«Песни о Роланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Скандинавия и ее обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной 

Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе.  

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в 

борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия 

Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение 

Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной 

Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, 

восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и 

его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими 

королевского титула. 

Зрелое Средневековье. 

 Складывание нового устройства общества. Средневековое европейское общество. 

Аграрное производство. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и 

практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Узкое и 

широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. 

Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ 

жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. 

Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично 

зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трехполье. Крестьянская община, ее функции и 

значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы 

морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. 

Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X-XIII вв. Основы могущества церкви. Упадок морального 

авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между 

католицизмом и православием. 

Идея папской теократии и попытки ее реализации. Борьба империи и папства в XIв. XII-XIII 

века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI-XIII вв., причины возникновения и широкого распространения. Катары и 

альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Преследование еретиков. Инквизиция. 

Нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении 

католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и 

результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвертый 
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Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств.Начало объединения Франция. Слабость и сила 

королевской власти, ее союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в 

борьбе с Плантагенетами. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. 

Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 

Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика 

Вильгельма Завоевателя. «книга Страшного суда». Могущество королевской власти в конце 

XI-XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбороссы и 

ФридрихаIIГогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти 

во второй половине XIII-XIV в. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии  в правление Карла 

IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV-XV вв.Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», 

ее экономические и социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после 

«Черной смерти».Обострение социальных противоречий в XIV в.Жакерия. Ее причины и 

ход. Восстание УотаТайлера. Требования восставших. Причины поражения. Последствия 

восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражение французов, их причины. Франция на 

краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в 

правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. 

Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов 

османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. 

Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI-XIII вв.Культурный подъем  XII-XIII вв. 

Возникновение и устройство университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Ваганты.  

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер 

Бэкон. Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные 

черты готического стиля. 

Изменения в культуре Западной Европе в XIV-XV вв. Гутенберг и изобретение 

книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и 

гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков 

Возрождения за пределами Италии. 

Страны Востока в Средние века. 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 
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Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными территориями.  Ослабление Делийского султаната. 

Религия Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие 

связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское 

общество. Императорская власть и чиновничество.Достижения китайской науки, литературы 

и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма 

на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. 

Живопись.  

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение 

названия страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и 

сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок,их занятия. Роль тюрок 

как дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями 

Средневековья. Роль тюрок в распространении жесткого каркасного седла и стремян. 

«Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шелковым 

путем. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая Болгария и ее распад. 

Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства и Волжской Булгарии. 

Хазарский каганат, его войны  с арабами. Хазария и Русь. Печенеги и половцы, их 

отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. 

Культура и государства Африки .Особенности развития Африки. Магриб и Черная 

Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и 

Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Освоение человеком Америки.  Цивилизации майя, ацтеков и инков, их 

достижения и особенности развития. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Новое время: понятие и хронологические рамки 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории 

Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Источники по истории Нового 

времени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории раннего 

Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

Европа в конце ХV–начале XVII в.  Политическая карта мира к концу XV в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. 

Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. 

Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

Великие географические открытия:предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет.  

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих 

географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение 

португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко даГамой морского пути в 

Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-

португальское соперничество  в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 

1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. 

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в 

Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и 

голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии.Первые колониальные империи 

Нового времени. Португальская колониальная империя, особенности ее 
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устройства.Конкиста. Завоевания Мексики и Перу. Кортес. Писсаро. Отличительные черты 

испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в 

хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской 

работорговли. Серебряные рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, 

его историческая роль. Плавание Дрейка. 

Начало колонизации северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной 

Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и  

других частей света. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. 

«Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных 

слоев общества. Рост населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост 

товарности экономики. Купцы как посредники между производителем и потребителем. 

Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 

капиталистической экономики. Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и 

характеристики. Понятие «прибыль», ее реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие 

торговли, необходимость в увеличении объемов производства. Упадок цеховой системы. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. 

Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. 

Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Аграрная революция, ее причины и 

последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского 

хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между 

ними. Рост спроса на зерновые культуры. Восточная зона аграрного развития. Закрепощение 

крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между 

Западной и Восточной зонами как частями единой системы. Население городов в Новое 

время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества и 

недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в 

структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время.  

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Абсолютные 

монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI– начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Новые 

функции государственной власти, ее вмешательство в производство и торговлю. Изменение 

налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение 

роли сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества. Развитие 

придворного этикета. Ограничение королевской власти. Роль закона в монархиях Нового 

времени. Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. 

Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими 

и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные 

черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под 

влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. 

Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи». 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие 

Реформации, ее причины. Начало Реформации; Лютер и его идея оправдания верой. Начало 

и развитие Реформации, ее основные направления. 

Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. 

Хайльброннская программа, ее историческое значение. Развитие Реформации после 

подавления Крестьянской войны. Секуляризация церковных земель. Судьбы Тевтонского 

ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании и 
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Швеции. Начало вооруженной борьбы между сторонниками и противниками Реформации. 

Аугсбургский религиозный мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические 

взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в 

Европе и за ее пределами. 

Контрреформация, ее цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс 

запрещенных книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI-XVII вв.: варианты развития. 

 Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы 

французской монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их 

сопротивление реформам. 

Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: 

смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнение в правах католиков и протестантов. 

Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет 

абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б.Кольбер и меркантилизм. 

 Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской 

империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. 

Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в 

Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение 

роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и 

расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. 

Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, 

покровительство Месте, изгнание морисков. 

 Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в.Нидерландская революция: 

цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  «Низкие земли». 

Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об 

освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные 

штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, 

захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на 

географической карте. 

Англия в XVI-XVII вв. 

 Правление Генриха VIII Тюдора  в Англии. Подчинение Уэльса. Королевская 

Реформация, ее причины и последствия. Акт супрематии, возникновение англиканской 

церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль 

Библии в богословских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при 

Марии I. 

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль 

парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение 

джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения системы землепользования. 

Развитие сукноделия. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». 

Противостояние пуритан и англикан. Просчеты монархов во внутренней и внешней 

политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии.  

 Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Европейская культура XVI-XVII вв. 

 Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. 

Леонардо де Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа 
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Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский 

гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII в. Трагический гуманизм 

Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и 

Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в 

архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в 

культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

 Научная революция, ее истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество 

рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие 

биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность 

анатомии. Возникновение современной медицины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его 

гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. 

Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. 

Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, 

вера в ее всемогущество. 

 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. Причины 

Английской революции 1640-1660 гг. Начало революции. Долгий парламент. Трехгодичный 

акт. Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход 

гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и 

установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание 

революции и ее итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: 

виги и тори. 

Славная революция. Ее политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о 

веротерпимости. Вильгельм II Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 

монархии. Новый Трехгодичный акт. Акт об устроении. 

Страны Центральной Европы.Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. 

Раздел государства Карла V и образование державы австрийских Габсбургов. Особенности 

ее устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. 

Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты, шляхта. 

Дальнейшее сближение Польши, Литвы, образование Речи Посполитой. Организация 

управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская 

война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление 

Речи Посполитой. 

Европа в век Просвещения. 

 Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению 

общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная 

республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих 

установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и 

естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, 

собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования 

общества. Концепция общественного договора. 

Философы на службе у монархов. Просвященный абсолютизм. Реформы второй 

половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления 

государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и 

централизация государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. 

 Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны 

Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские 

земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. 
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Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа 

II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. 

Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США.Причины, характер 

и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. 

Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. 

Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка – плавильный котел 

народов. Специфика американского национального характера. 

Особенности американского Просвещения. Б. Франклин.  

Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в 

северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: 

развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. Нарастание конфликтов с 

метрополией. Первый континентальный конгресс. Отцы-основатели. Второй 

континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, 

превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон.Война за независимость. Дж. Вашингтон. 

Декларация о вооруженном нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за 

независимость. 

Промышленная революция в Англии.Образование Великобритании. Англия, 

Шотландия и Уэльс: общее и различие. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение 

Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе 

Великобритании. Постепенный  переход власти к Кабинету министров. Назначение главой 

правительства лидера победившей партии. Георг III.  

Понятие промышленной революции. Ее предпосылки: аккумулирование капиталов в 

сельском хозяйстве, необходимость  в увеличении объемов производства. Заимствование 

изобретений. Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. 

Радикальные перемены  в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. 

Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные 

последствия промышленной революции. Уменьшении роли земельной аристократии.   

Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 

Эволюция семьи, уменьшение ее экономической роли. Завершение складывания мирового 

рынка. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость 

сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. 

Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен». Правление 

Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и 

политического кризиса. Реформы Тюрго. 

Новая система международных отношений. 

 Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 

«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к 

средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской 

дисциплины, тренировки и парады. 

Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация 

колониального соперничества между Францией и Англией. Великобритания – ведущая 

морская и торговая держава XVIII в.  

Война за испанское наследство и ее итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и 

увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции 

в ходе войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское 

наследство. 

«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. 

Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней 

войны. 
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Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны.Дворянство против реформ. Решение о созыве 

сословного представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, 

жирондисты. Конституция 1791 г. 

Падение  монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская 

война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный революционный 

порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. 

Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, закон о 

подозрительных. Переворот 9 термидора. 

Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги  и значение 

революции. 

 

Европейская культура XVI-XVIII вв. 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений 

о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. 

Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. 

Возвращение увлечения Античностью, стиль классицизм. Яркие примеры в классицизме: 

церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени.Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де 

Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический 

роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И. С. Бах, Й. Гайдн, В. 

А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше. 

Страны Востока  в XVI-XVIII вв. 

 Османская империя: от могущества к упадку.Территориальный рост Османской 

империи в XVI-XVII вв. Завоевания  СелимаI Грозного и их значение. Сулейман I 

Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. 

Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности 

социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещение торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение 

авторитета  центральной  власти. Начало экономического и военного упадка Османской 

империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской 

империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана Расширение 

связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII – начале XVIII 

в. Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление 

Ирана во второй половине XVIII в. 

 Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих 

Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского государства при 

Акбаре и его приемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи 

Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-

Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы 

утверждения британского владычества. Сипаи. 

 Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины 

нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление 

маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей.  

Империя Цин в Китае. Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. 
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Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его 

причины и последствия. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии.Япония в XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз 

огнестрельного оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба 

с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоетоми Хидэеси, Токугава Иэясу, их 

реформы. Установление власти сегунов династии Токугава. Крестьянское восстание в 1637 г. 

«Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и 

итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная 

революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства, 

эволюция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в 

повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной 

системы. Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер 

и образец для всего мира. 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

 

Франция под властью Наполеона Бонапарта. 

 Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные 

основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. 

Установление Империи. Изменение социальной структуры французского общества. 

Гражданский кодекс.  

 Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой 

когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление 

Континентальной блокады. 

Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при 

Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва 

народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. Венский конгресс 1814-1815 гг. и 

послевоенное устройство Европы. Задачи конгресса. Основные принципы нового 

европейского порядка: реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. 

Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. 

Борьба против неё либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих 

держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

Развитие индустриального общества.Начало индустриальной эпохи.Второй период 

новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Традиционное общество и 

модернизация. Экономическое развитие в XIX в.Промышленный переворот и его 

особенности в странах Европы и США. Транспортная революция. Развитие машиностроения 

и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, 

акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. Подъемы и 

кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная революция». 

Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество.Демографическая революция и ее причины. Прогресс 

здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия 

промышленной революции. Рост пространственной и социальной мобильности. 

Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как 

ведущая социальная сила, ее неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически 

новая социальная группа. Тяжелые условия существования рабочих. Социальный протест и 

реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в.Демократизация как главное явление в 

политической жизни стран Запада. Формы правления: монархии и республики. 
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Конституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление 

массовых политических партий. Двухпартийная и многопартийная системы. Расширение 

гражданских прав. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество – новые идеи. 

 Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свободы 

как основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. 

Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка.Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. Основные теоретики социализма 

и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных 

проектов. Марксизм как революционная идеология. Учения о классовой борьбе и диктатуре 

пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол 

марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Экономическое лидерство Англии и его 

причины. Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. 

Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская 

реформа 1832 г. политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее 

движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры 

английского рабочего класса. 

Франция – от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны.Политический раскол французского 

общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. 

Запаздывание власти с реформами.Конституционная хартия 1814 г. политика Карла X и 

революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 

1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

Образование единого государства в Италии;Италия в первые десятилетия XIX в. 

Политическая раздробленность и экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. 

Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и 

национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди . К. Кавур и объединение 

Италии «сверху».  Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. 

Австро-итало-прусская  и Франко-германская войны и завершение объединения Италии. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Политическая ситуация в Германии в начале XIX в. Германский  союз 1815 г. Соперничество 

Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг. Ускоренное 

промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза.Либеральное и 

демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движение протеста. 

Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное 

собрание. Поражение революции и ее итоги.Бисмарк и три войны за объединение Германии. 

Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 

 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.Национальная структура Австрийской 

империи. Соперничество различных национальностей. Замедленные темпы и 

неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный характер политической 

системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться 

независимости. Л.Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных 

преобразований конца 1850-х-начала 1860-х гг. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Территория и население. Доктрина Монро. 
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Особенности социальной структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности 

промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском 

хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г.Двухпартийная система. Проблема рабства и рост 

противоречий между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. 

Гражданская война 1861-1865 гг. избрание президентом А. Линкольна. Победа северян. 

Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

 

 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. 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. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Франция: поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение Второй 

империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое 

развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

 «Викторианская эпоха» Англии.  Потеря промышленного преобладания и его 

причины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной 

системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. 

Ирландский вопрос. 

Германия на пути к европейскому лидерству.Конституция 1871 г. и внутреннее 

устройство Германской империи. Основные партии. Консервативный характер политической 

системы.Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй 

промышленной революции». Переход к монополистскому капитализму. Внутренняя 

политика Бисмарка: «культур-кампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы. 

«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. Преобразования 

Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Ее политическая структура. Обострение 

национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера  

экономики.  

Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. 

Усиление влияния Австро-Венгрии на странах Балканского полуострова. Восстание на о. 

Крит.  

Италия: тяжелое наследие раздробленности.Италия после объединения. «Римский» и 

«южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства. «Правая» и 

«Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». 

США в эпоху «позолоченного века».Неравномерность и умеренные темпы 

экономического развития. Государственный сектор экономики. Тяжелые социальные 

условия и эмиграция в США.Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. 

двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая 

проблема. Вытеснение индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. 

Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат 

монополий. Рабочее и фермерское движение. 

 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ.Кризис Османской империи и рост национально-освободительного 

движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. 

Экономическая и политическая зависимость Турции.Движение младотурок в Турции. 
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Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Индия к началу XIX в. Особенности этнической и 

социальной структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской 

компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория – 

«императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский национальный 

конгресс. Б. Тилак. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны. Причины стремления англичан в Китай. 

Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их 

последствия. Восстания тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй 

половине XIX в. «Сто дней реформ».  Японо-китайская война 1894-1895 гг. и раздел Китая. 

«Боксерское» восстание 1900 г. превращение Китая в полуколонию. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи.Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные 

договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, 

административные, образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. 

Промышленный переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост 

военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой державы. 

 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. 

Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское 

соперничество в Афганистане. 

 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Латинская 

Америка к началу XIX в. Особенности этнической социальной структуры. Аграрный 

характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба 

колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-1826 гг. С. 

Боливар, Х. Сан-Мартин.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Провозглашение независимых государств. Развитие латиноамериканских стран после 

освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности 

внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. 

Каудильизм. 

Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. 

Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.Север и Юг 

Африки к началу XIXв. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. Реформы 

Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против 

экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. 

Протекторат Франции над Тунисом. 

«Схватка за Африку» и ее причины. Восстание Махди. Колониальное соперничество. 

Фашодский инцидент. Англо-бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения 

в Африку. Роль христианской церкви. 

 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Век 

художественных исканий.Основные  черты культурного развития. Последствия 

промышленной революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая 

культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. 

Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И. В. Гете, Ф. Шиллер) и музыке 

(Й. Гайдн, В. А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. 

Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. 



558 
 
 

Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические 

функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, 

О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и 

экспрессионисты.  

Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и 

высшего образования. «Читательская революция» ее причины. Развитие науки, ее 

дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике 

(М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И. Г. Мендель). Изучение 

радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 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. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

             НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны 

Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

  

   

История России 

От Древней Руси к Российскому государству (40ч) 

 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Историческое пространство и символы российскойистории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

 

Роль Южного Урала в экономической, политической, социальной и духовной жизни 

России. Источники по истории России и Южного Урала. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. Историко-географические координаты Южного Урала.  

 

 Народы и государства на территории нашей страныв древности 

 Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  
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История и культура народов Южного Урала в древности.Заселение территории Урала 

человеком. Памятники каменного века на Южном Урале. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Южного Урала. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии на Южном Урале. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Памятники бронзового и железного 

века на Урале. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Связи населения степей с 

античными городами-государствами Северного Причерноморья. Великое переселение народов. 

Нашествие гуннов. Финно-угры и тюрки – соседи славян. Хозяйство, общественный строй и 

политическая организация, традиционные верования древних народов Южного Урала. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Восточная Европа и евразийские степи в серединеI тысячелетия н. э.Великое переселение 

народов. Миграция готов.  Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов.Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. 

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков,огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

 

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. Государства Центральной и 

Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

 Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками.   

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов 

Руси.Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески.Иконы. Декоративно-прикладное искусство.Быт и образ жизни разных 

слоёв населения. 

 

Русь в конце X — начале XII в. 
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Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая 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), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. 

  Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. 

  Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство.      

 Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры.Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 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 строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

 

 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. 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 в евразийском контексте. 

 Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцветгородов.Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: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 в середине XIII — XIV в. 
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 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и егозавоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая 

Яса.Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

 Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (так называемое «ордынское иго»). Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля.Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения.Золотая Орда в системе 

международных связей. 

 Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границахРуси. Александр Невский:его взаимоотношения с Ордой. 

Политический строй Новгородаи Пскова.Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 

 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великоекняжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.Народные 

выступления против ордынского господства.Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.Религиозная политика в Орде 

и статус православнойцеркви. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы КремляНароды 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. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Этногенез 

башкир.Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) 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. Памятники Куликовского цикла.«Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина».  Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Культура и быт.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 

 Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в.Борьба Литовского и 

Московского княжеств за  русские земли. 

 Распад Золотой Орды и его влияние на политическоеразвитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псковв XV в.политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 
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Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.Характер 

экономического развития русских земель. 

Расширение международных связей Московского государства. 

 Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное.Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

 

РОССИЯ В XVI—XVII вв.:от великого княжества к царству(40 ч) 

Россия в XVI в. 

 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, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. «Избранная рада»: ее 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 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

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 и неслужилые 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. 

Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

 Опричнина, дискуссия о её характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Созданиеединой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.. 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 



563 
 
 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. 

Смута в России.Смутное время, дискуссия о его причинах.Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.Политика Бориса Годунова, в т. ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса. 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 в войну против России Речи Посполитой. 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 ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г.  Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народныеополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.  

Избрание нацарство Михаила Фёдоровича 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.  

Россия в XVII веке.Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович,Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановлениеэкономического потенциала  страны. 

Система государственного управления:развитие приказного строя. 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. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь 

Федор Алексеевич. 

 Соборное уложение 1649 г.Юридическое оформление крепостного права и 

территорияего распространения. Укрепление самодержавия. Земскиесоборы и угасание 

соборной практики. 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, Прибалтикой, 

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. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
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 Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийскогорынка и 

возникновение первых мануфактур. 

 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 в состав России Левобережной Украины.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством.Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и 

ее результаты.  Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири.Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в.  

Культурное пространство 

 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. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека 

в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 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, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Архитектура и живопись. Русская 

литература.  

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. Газета «Вести-Куранты. 

Южный Урал в XVI-XVII веках. Внешняя политика России в XVI-XVII вв. Отношения 

Московского княжества с Крымским и Казанским ханствами, посольства в среднеазиатские 

государства. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Поволжья и Приуралья в состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура 

российского общества. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав 

населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья и Урала после 

присоединения к России. Служилые татары. Нагайбаки. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Остроги и слободы Зауралья. Раскол в церкви, формирование религиозной 

традиции старообрядчества на Урале. Экономическое развитие Урала в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговля с Востоком. Социальная структура 

населения. Служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
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служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Зауральская деревня в XVII в. Урал и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Крестьянская колонизация Южного Урала. Первые 

русские поселения на территории современной Челябинской области. Северо-западная Башкирия – 

первый очаг земледелия на Южном Урале. Побеги крестьян на Урал и в Сибирь. Культурное 

пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Освоение Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Башкирские 

восстания. Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI–

XVII вв. и повседневная жизнь. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Архитектура. 

Монастырские ансамбли и крепости. Далматов монастырь. Изобразительное искусство. 

Строгановская школа иконописи. Летописание и начало книгопечатания.  

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.от царства к империи(40 ч) 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача.Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделениятруда. Новый характер взаимоотношений между Востокоми Западом. Политика 

колониализма. Роль и место Россиив мире. 

 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

 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. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городскаяи 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органовнадзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничествав XVIII в. и 

территория его распространения. 

Социальная политика. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменениесоциального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество.Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табельо 

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). 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье,Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. 

Религиозные выступления.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 конфессий.Оппозиция 
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реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

 

 Внешняя политика.Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги.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. Прутский и 

Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системынациональных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировойарене. 

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.Санкт-Петербург — новая столица.Строительство городов, крепостей, 

каналов.Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм.Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

 Просвещение и научные знания.Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости».  

  Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета.Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I, Пётр 

II.Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.  «Верховники». Анна Иоанновна. 

«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 Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Иоанн 

Антонович.Война с Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных 

конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о 

вольности дворянской». Переворот 28июня 1762 г.  

  

 Россия в 1760-х – 1790- 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 
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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. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 

и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и 

А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России 

в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с 

революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия 

эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

 

Культурное пространство Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей 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 и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 
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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 Западного побережья Северной 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, 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. 

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.  

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение 

со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 

11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Южный Урал в конце XVII-XVIII веке.Восточная политика Петра I. Каспийский поход. 

Оренбургский проект и его значение. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Переписи населения 

(ревизии). Областная (губернская) реформа. Социальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Башкирии. Привлечение иностранных специалистов. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Укрепление границ Российской империи на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Оренбургская экспедиция и основание Оренбургской крепости. Создание оренбургской 

оборонительной линии. Формирование Оренбургского казачества. Башкиро-мещерякское 

войско. Деятельность Уложенной комиссии. Губернская реформа. Национальная политика. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости. Экономическое развитие Южного Урала 

во второй половине XVIII в. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало известных 

предпринимательских династий. Роль предпринимателей И. Б. и Я. Б. Твердышевых, 

И. С. Мясникова, М. П. Губина, бр.Мосоловых в развитии доменных, железоделательных и 

медеплавильных заводов на Южном Урале. Покупка уральскими заводчиками башкирских 

земель. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Ирбитская, 

Оренбургская и Троицкая ярмарки и их роль во внутренней торговле. Обострение социальных 

противоречий. 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. 
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Культурное пространство в XVIII в. Русская культура и культура народов Урала в XVIII в. 

Распространение основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм и т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Культура и быт сословий. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Роль И. К. Кирилова и 

И. И. Неплюева в колонизации Южного Урала. Исследования в области отечественной 

истории. П. И. Рычков – первый член-корреспондент Петербургской Академии наук. 

Образование в XVIII в. Архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки городов. 

Народы Урала в XVIII в. Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Оренбуржья.  

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

  Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

 Император Александр I. Конституционные проектыи планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еёроль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение..Отечественная война 1812 г. Основные направления внешней политики России: 

война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии.Международное положение России. Основные целии 

направления внешней политики. Георгиевский трактати расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны.Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польскаяконституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. НачалоКавказской войны.Россия — великая мировая держава. 

  Военные поселения.Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской самосознания. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

 Император Николай I. Сочетание реформаторскихи консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 
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 Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. 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. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 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 в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

 

 Крепостнический социум. Деревня и город. 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.  

 

 Пространство империи: этнокультурный облик страны.  Особенности 

национального вопроса в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 

1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 

 Религиозная политика Николая I. Положение Русскойправославной 

церкви.Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм).  Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

 Россия и революции в Европе. Политика панславизма.Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

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 
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повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры.  

 

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и 

правоваямодернизация. 

. 

 Император Александр II и основные направления еговнутренней политики.Реформы 

1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Отмена 

крепостного права, историческое значение реформы.Социально-экономические последствия 

крестьянской реформы 1861г. Крестьянская община.  Земская и городская 

реформы.Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и 

новации в жизни пореформенной деревни. 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.  

Перестройка сельско-хозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершениепромышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии.Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий.Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие 

правовогосознания. Движение к правовому государству. 

 Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. 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.  

 Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Окончание Кавказской войны.Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов.  

Основные направления и задачи внешней политикив период правления Александра II. 

Присоединение Средней Азии. Европейская политика России.Русско-турецкая война 1877-
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1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. Отношения с США, продажа 

Аляски. 

«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 и администрация. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику.Начало рабочего законодательства.  Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство 

империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

 Национальная и религиозная политика Александра III.Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политикаРоссии. 

Культурное пространство империи во второй половинеXIX в. 

 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественныхи прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука.Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Революционно-демократическая литература. 

 Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 

для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехимузыкального 

образования. Русский драматический театри его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

 Взаимодействие национальных культур народов России.Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение обликагородов. Развитие связи и городского транспорта. Жизньи быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вкладкультуры народов России в развитие мировой культурыНового времени. Человек 

индустриального общества. 

Кризис империи в начале ХХ в. На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. 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. 

 Политическая система Российской империи началаXX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

 Экономическое развитие России в начале XX в. и егоособенности. Роль государства в 

экономике. Место и рольиностранного капитала. Специфика российского 
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монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попыткиих решения.Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

 Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великоекняжество Финляндское. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири 

и Дальнего Востока.Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

 Этническое многообразие внутри православия. «Инославен», «иноверие» и 

традиционные верования. 

 Россия в системе международных отношений. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. Итоги войны и влияние на внутриполитическую ситуациюв стране. 

 Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 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. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 

1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования.Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии.Классификация 

политических партий. 

 Реформы П. А. Столыпина и их значение: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий.Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальноереформаторство.III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

 Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. 

 Внешняя политика России после Русско-японской войны. Обострение международной 

обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» русской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 

века:традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
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новаторство. Музыкаи исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Зарождение российского 

кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культурыи культуры народов империи в начале XX в. Развитиенауки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

 Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.Культура народов России. 

Южный Урал в XIX – начале XX вв. Оренбургское казачество на службе Отечеству. 

Оренбургское казачье войско. Организация войска. Участие казачества во внешних войнах 

России: Отечественная война 1812 г., русско-турецкие войны. Оборона границы со степью. 

Культура и быт казаков. Южный Урал в первой четверти XIX в. Причины постепенного 

снижения уровня и темпов развития уральской металлургии в началеXIX в. Изменения в 

системе управления Уралом. Гражданская, военная, горная власть. Местное 

самоуправление. Формирование окружной системы. 

Социально-экономическое развитие Южного Урала во второй четверти XIX в.Начало технической 

перестройки уральских заводов. Промышленный переворот на Урале и изменение характера 

труда. Торговля. Возрастание роли региона в экономической интеграции страны. Освоение 

Новолинейного района в Оренбургском крае. Заселение и аграрное освоение новых 

территорий.Уральские бунтари и ссыльные революционеры. Ссыльные декабристы на Урале. 

Выступления крестьян и горнозаводских рабочих. Волнения в Кыштыме. Картофельные бунты. 

Тайные общества и кружки. Петрашевцы в Оренбуржье. 

Культура и быт населения Южного Урала в первой половине XIX в.Православие и ислам на 

территории края. Формирование национально-просветительных течений. Развитие системы 

образования: создание начальных школ, уездных училищ, гимназий. 

Южный Урал в эпоху Великих реформ 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права на горных 

заводах. Реформы Александра II и их влияние на все стороны жизни южноуральского 

общества. Особенности земской реформы в уральских городах. Реформа городского 

самоуправления. Городские головы уральских городов.  

Экономическое развитие Южного Урала в 1880–1890-е гг. Кризис уральской промышленности и 

его преодоление в пореформенный период. Индустриализация. Железнодорожное 

строительство на Урале. Транссибирская магистраль. 

Социальное развитие Южного Урала на рубеже XIX-XX вв. Перепись населения 1897 г. 

Дворянство, купечество, казачество, крестьянство, рабочие, мещане. Религиозный состав. 

Сохранение крепостнических пережитков. Новые социальные группы. 

Участие южноуральцев в русско-японской войне. Оренбургские казаки и регулярные воинские 

формирования (214-й Мокшанский и 282-й Черноярский пехотные полки) в военных 

событиях 1904-1905 гг. Военная промышленность Урала. Деятельность военных госпиталей 

на Южном Урале. Пожертвования с Урала на нужды армии. 

Южный Урал в годы первой российской революции 1905-1907 гг. Возникновение революционной 

ситуации: уральский вариант. «Златоустовская бойня» 1903 г. Начало революционных событий на 

Урале. Отклики на издание манифеста 17 октября 1905 г. Вооруженные выступления в декабря 

1905 г. Уральская буржуазия и революция. Либеральное движение. Итоги революции на Урале. 

Социально-экономическое развитие Южного Урала в начале ХХ в. Столыпинская аграрная 

реформа и сельское хозяйство Урала. Социально-экономическое развитие Челябинска в 

начале ХХ в. Переселенцы на Южном Урале. Функционирование Челябинского 

переселенческого пункта. Организация медицинского обслуживания переселенцев в 

Челябинске.  

Политическое развитие Южного Урала в 1907-1914 гг. Депутаты Государственной думы от 

Южного Урала. Политические партии на Южном Урале. Городская дума г. Челябинска.  
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Культура Южного Урала в начале ХХ в. Образцы храмовой архитектуры Челябинска конца 

XIX – начала ХХ вв. Церковь Александра Невского и его архитектурные особенности. 

Архитектура Челябинск на фотографиях начала ХХ в. Кинематограф на Южном Урале. 

Развитие образования в Челябинске конца XIX – начала XX вв. 

 

 

 

2.2.2.7. Обществознание 

 

Введение в обществознание 

Введение. 

Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? 

Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение 

обществознания отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего 

подросткового возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается 

обществознание в основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно 

работать с учебником?  

 

Утро пятиклассника 

Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 

современные данные врачей и психологов). Традиции здорового образа жизни народов 

Южного Урала. Данные врачей о состоянии здоровья жителей Южного Урала. Правила 

самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Примеры 

введения школьной формы в школах города, стиль одежды учеников вашей школы. 

Гендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект. Опыт самоорганизации, самовоспитания и самоанализа 

«Рабочий день» пятиклассника 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Где 

можно прочитать устав твоей школы? Сайты школ города, региона. Профессия учителя. 

Выдающиеся учителя Южного Урала. Дисциплина как условие достижения результата. 

Правильная организация отдыха на перемене. Гендерные особенности поведения. Трудности 

построения взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного 

взаимодействия. Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их 

особенности. Друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными возможностями. 

Взаимодействие людей разных национальностей. Какие народы проживают на Южном 

Урале. Школьная общественная жизнь как средство воспитания. Подростковые 

общественные организации. Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание 

гражданственности и патриотизма. Мероприятия по воспитанию гражданственности и 

патриотизма, проводимые в регионе. Конкурсы для детей. Смысл домашнего задания и 

правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль 

Полезный досуг пятиклассника 

Досуг подростка вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к 

природе. 

Охрана природы – обязанность гражданина. Возможности организации досуга в твоем 

городе. Природоохранные мероприятия в регионе. 
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Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 

Выдающиеся спортсмены Южного Урала: история и современность. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для 

саморазвития. Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору 

телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. Основные 

региональные телевизионные каналы. 

Что такое искусство. Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир 

театра. Киноискусство. Театры и художественные галереи Южного Урала. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу. 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. Современная 

семья и ее проблемы. Статистика положения семьи по региону. Роль семьи в жизни человека 

и общества. Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. 

Партнерская семья. Разные поколения в семье – роль бабушек и дедушек в современной 

российской семье. Братья и сестры – школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье 

членов семьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без 

попечения родителей.  

Семейные традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций 

разных народов России и мира. Семейные традиции народов Южного Урала. Значение 

семейных традиций в жизни человека и развитии общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего 

труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты опасные для здоровья. 

Человек и животные - история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии 

человека. Защита животных в современном мире. Организации защиты животных на Южном 

Урале. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание.  

Семейный проект «Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из 

сторон жизни семьи любыми средствами. 

Итоговый коллективный проект «Мой микрорайон». Всем классом составить карту 

микрорайона, на которую наносятся все объекты, изученные на уроках обществознания в 

этом году 

6 класс  

Мир человека 

Введение. 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы 

столкнемся. В чём будет заключаться наша работа по усвоению учебного материала курса. 

Человек – часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях 

народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав 

человечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. Проблемы природопользования на 

Южном Урале. Аркаим — экология древнего мира. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 
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Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. 

Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. 

Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями.  

Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. 

Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. Выдающиеся музыканты, 

спортсмены, художники, ученые Южного Урала. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. Герои среди 

жителей Южного Урала.  

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. 

Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. Благотворительные акции на 

Южном Урале. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека. 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании.  

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, 

интересная жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. Примеры 

интересных судеб выдающихся людей Южного Урала. 

Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 

Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Национальные традиции 

жителей Южного Урала. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Религиозные 

организации на Южном Урале. Свобода совести. Веротерпимость.  

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 

Художественное и научное познание. Культурные достижения народов Южного Урала. От 

индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и 

самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение.  

Заключение. 

Жизненные ценности человека. 

7 класс 

Человек в обществе 

Введение. 

Общество и его структура 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения 

и проблемы управления обществом. 

Общество и его структура. 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности 

человека и общества. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Виды обществ.  
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Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. 

Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема 

общественного неравенства. Средний класс.  

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 

России. Межнациональные отношения. Этническая ситуация и особенности 

межнациональных отношений на Южном Урале. Мигранты и социальная напряженность. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм.  

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. Организации среднего 

и высшего профессионального образования на Южном Урале. Особенности рынка руда на 

Южном Урале.  

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации современной России, 

религиозные организации Южного Урала. Взаимоотношения людей разного 

вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблема создания и сохранения семьи. Проблемы семьи на 

Южном Урале (статистика по неполным семьям, детям, оставшихся без попечения 

родителей) 

Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека.  

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. 

Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. 

Возможности и способ изменения человеком своего социального положения.  

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Социальная мобильность на Южном 

Урале. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группе.  

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового 

возраста. Гендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа «Я». «Я», «мы», «они». 

Сущность общения, способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. 

Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, 

дружба, любовь. Сущность конфликта. Участники конфликта. Социальный конфликт. 

Способы разрешения конфликтов. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального 

контроля. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности.  

Итоговое повторение. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы 

организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. 

Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Местное самоуправление в Челябинской области. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические партии 

на Южном Урале. Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. 

Пацифизм. Политическая культура. 
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Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция – пути общественного 

развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. 

Влияние СМИ на общественное сознание. СМИ на Южном Урале. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. 

Текущие задачи развития России 

Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. 

Экологические проблемы Южного Урала. Проблема бедности. Кризис духовности и 

нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и 

угроза международного терроризма.  

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, 

эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение катастрофического загрязнения 

окружающей среды и борьба с его последствиями. Мероприятия по борьбе с загрязнением 

окружающей среды в Челябинской области. Обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами.  

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 

терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в 

политической и экономической сферах жизни.  

Итоговое повторение. 

Заключение. 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека для развития общества.  

 

 

 

8 класс 

Право в жизни человека, общества и государства. 

Введение. 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса подростков. 

Как и для чего изучать право.  

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Законотворческая 

деятельность Законодательного Собрания Челябинской области (примеры 

нормативно-правовых актов). Система права. Отрасли российского прав. Методы 

правового регулирования.  

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Права и обязанности. Участники правоотношений.  

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Виды правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. 
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Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Признаки и принципы правового государства. 

Становление правового государства в России.  

Гражданского общества. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское 

общество. Гражданское общество на Южном Урале. 

Конституционное право России 

Что такое конституция. Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция РФ. Основы конституционного 

строя РФ. 

Федеративное устройство РФ. Субъекты РФ и их права. Челябинская область – 

субъект Российской Федерации. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 

Федеральные округа РФ. Уральский Федеральный округ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. Структура органов 

государственной власти в регионе: Законодательное Собрание и Правительство 

Челябинской области. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Челябинский областной суд. 

 

Права и свободы человека и гражданина в России. 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав 

и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав и свобод 

человека. ООН. Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав 

человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. 

 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятие 

физического и юридического. Гражданские права и обязанности. Лица и их виды. Способы 

защиты гражданских прав.  

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Брачный контракт. Семейная статистика в Челябинской области.  

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы в 

современной России. Жилищные проблемы в Челябинской области. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Образовательные 
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учреждения и органы управления образованием в Челябинской области. Роль образования 

в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственности. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления 

против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. Трудоустройство несовершеннолетних в 

Челябинской области. 

 

Заключение.  

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

9 класс 

Экономика вокруг нас. 

Введение. 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление.  

 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека.  

Ограниченности ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические 

и неэкономические блага. Товары и услуги.  

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система.  

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной 

России. Экономическая система Челябинской области. 

 

Как работают рыночные механизмы.  

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена.  

Конкуренция – двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Особенности рынка труда Челябинской области. 

Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи. 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка, прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Крупные предприятия Челябинской области. 

Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный 

бюджет. 

В мире денег. 

Деньги – сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы.  

Роль государства в экономике. 
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Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики.  

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. 

Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. 

Экономические циклы. Экономические проблемы региона. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета. Как принимается бюджет Челябинской области. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная 

политика занятости. Биржа труда. Проблемы безработицы и деятельность служб 

занятости в Челябинской области.  

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. 

Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда.  

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные 

направления международных экономических отношений. Международная торговля. 

Обменный курс валют и платежный баланс. Международные аспекты экономического роста 

и стабильности. Международные экономические организации. Россия в современной мирово 

экономик Челябская область в системе международных отношений.  

 

2.2.2.8. География 

Землеведение. 5-7 классы 

 

5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние 

века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

История географических исследований и освоения территории Челябинской 

области. Начальные сведения о географии Урала. «Книга Большому Чертежу». «Чертежная 

книга Сибири». Первые исследования Южного Урала (XVIII-XIX вв.) (И. К. Кириллов, 

П. И. Рычков, И. Г. Гмелин, П. С. Паллас, А. фон Гумбольдт, Д. И. Менделеев, 

А. П. Карпинский, В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман). Становление южноуральского 

краеведения (И. П. Крашенинников, И. Г. Горохов, И. В. Дегтярев, А. Н. Беликов). и. 

Фотоальбомы и видеофильмы. Ресурсы Интернета (М. С. Гитис). 

 

Раздел II. Земля во Всел  
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Географические методы и источники изучения Челябинской области. Источники 

краеведческих знаний. Научные и научно-популярные издания. Статистические данные. 

Карты. Космические и аэрофотоснимк енной 

Земля и космос. Земля – часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля – часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли вокруг Солнца. Времена года на 

Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

 

Раздел III. Географические модели Земли 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут.  

Ориентирование на местности. Особенности ориентирования в населенном пункте и в 

природе. Ориентирование по небесным светилам. Ориентирование по местным признакам. 

Работа с компасом и съемка плана местности. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и 

карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 

планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сетка. Географические координаты. Градусная сетка. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Топонимика Челябинской области. Способы наименования географических объектов. 

«Исторические пласты» географических названий в Челябинской области (финно-угорские и 

индо-иранские, тюркские, русские). Происхождение названия «Урал», местных 

географических объектов (А. П. Моисеев, В. В. Поздеев).  

Раздел IV. Земная кора 

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы.  

Полезные ископаемые Челябинской области. Классификация горных пород и 

минералов. Руды черных и цветных металлов. Горнорудное сырье. Строительные материалы. 

Горючие полезные ископаемые. Драгоценные металлы и камни. Поделочные камни. 

Месторождения полезных ископаемых в Челябинской области. 

Земная кора и литосфера − каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. 

Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. 
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Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют 

на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф Челябинской области. Изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Разнообразие гор по возрасту и строению. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Отличия равнин по высоте.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

 

6 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 

знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. 

Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество 

осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Особенности климата Челябинской области. Климатообразующие факторы. 

Основные закономерности распределения температур воздуха и осадков. Климатические 

районы. Прогноз погоды и предсказание погоды по народным приметам. Времена года. 

Фенологический календарь. Устройство и принципы работы метеорологических приборов. 

Метеорологические измерения. Влияние атмосферных условий на здоровье и быт жителей 

Челябинской области. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Раздел VI. Гидросфера 
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Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Цунами. 

Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Реки Челябинской области. Речные системы. Питание и режим рек. Речной сток. 

Водохранилища и пруды. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Озера Челябинской области. Разнообразие озер по площади и глубине. Виды озерных 

котловин. Водный режим. Использование водоемов (М. А. Андреева). 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Раздел VII. Биосфера 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое 

биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Почвы Челябинской области. Основные почвообразующие процессы. Строение и 

плодородие почвы. Размещение зональных типов почв и их характеристика. Главные 

особенности почвенного покрова района проживания. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 

Раздел VIII. Географическая оболочка 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

7 КЛАСС 
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ВВЕДЕНИЕ 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Челябинская область – край на границе Европы и Азии. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. 

Методы изучения Земли. 

Географические методы и источники изучения Челябинской области. Источники 

краеведческих знаний. Научные и научно-популярные издания. Статистические данные. 

Карты. Космические и аэрофотоснимки. Фотоальбомы и видеофильмы. Ресурсы Интернета 

(М. С. Гитис). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. 

Городское и сельское население. 

Городское и сельское население Челябинской области. Расселение и урбанизация. 

Типы населенных пунктов. Города и их классификация. Челябинск – столица Южного 

Урала. 

 

ОКЕАНЫ 

Этапы изучения Мирового океана.  

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий океан. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане.  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. 

Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 

 

МАТЕРИКИ  

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение и многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные 

леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Природные зоны и ландшафты Челябинской области. Природные комплексы и 

природные компоненты. Ландшафты. Природные комплексы и человек. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  
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Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 

стран.  

Украина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.  

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.  

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 

АФРИКА 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические 

пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение 

внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Региональное деление материка. Страны Северной Африки. Страны Северной 

Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные 

системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 
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Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. 

Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды – самые длинные горы на суше. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу, Чили. 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. 

Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия (Австралийский Союз). Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

 

 

 

 

АНТАРКТИДА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Природа. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка. 

 

ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ 

Взаимодействие общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. 

Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать 

для сохранения благоприятных условий жизни? 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 КЛАССЫ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. 

ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 
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ВВЕДЕНИЕ 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов.  

 

Часть I. Россия на карте мира 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С 

кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое 

декретное время и для чего оно нужно.  

Географическое положение России. Какие типы географического положения 

существуют.  

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях 

оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные 

и реальные выгоды транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического 

положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения 

России. Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Особенности экономико-географического положения и природно-ресурсный потенциал 

Челябинской области. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось 

формирование государственной территории России. Как и почему изменялись направления 

русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально 

собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в 

XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения 

России.  

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

 

Часть II. Природа России 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем 

особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые 

молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют 

на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. 
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Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 

воздействует на литосферу. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. 

Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. 

Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного 

пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность 

климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие 

климатические явления называют неблагоприятными. 

 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и 

жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России 

медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного 

стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Водные источники и ресурсы Челябинской области. Верховые и низовые болота. 

Родники. Происхождение и виды подземных вод. Использование водоемов.  

 

 

 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно 

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 

организмы на Земле. Охрана живой природы. 

Растительный мир Челябинской области. Основные закономерности в распределении 

растительности. Лесная растительность. Лесостепная растительность. Растительность горной 

полосы Урала. Интразональная растительность.  
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Животный мир Челябинской области. Основные особенности животного мира. 

Приспособленность животных к природным условиям. Промысловые животные. Птицы. 

Пресмыкающееся. Обитатели рек и озер. 

 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. 

ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 

ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы 

обеспечить ее устойчивое развитие. 

Охрана природы в Челябинской области. «Красная Книга» Челябинской области. 

Заповедники. Национальные парки. Памятники природы. Заказники. Охрана природы 

пригородных зон. 

 

Часть III. Население России 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше – мужчин 

или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему 

население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 

зависит занятость людей и безработица. 

Население Челябинской области. Численность населения и ее изменение в разные 

исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения. Миграции населения. Особенности географии рынка труда. Разнообразие 

этнического состава населения. Религии народов Южного Урала. Географические 

особенности размещения населения.  

Часть IV. Хозяйство России 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. Общая характеристика хозяйства Челябинской 

области.  

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 

предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 
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ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ –  

ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ 

 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.  

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков 

состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что 

такое рыбное хозяйство. 

Особенности отраслей первичного сектора экономики в Челябинской области.  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО 

И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 

класса. 

 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы 

развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую 

нефть. Южноуральский нефтеперерабатывающий завод. Как нефтяная промышленность 

влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся 

основные базы добычи угля. Челябинская угольная компания. Как угольная 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. 

Предприятия атомной промышленности Челябинской области: производственное 

объединение «Маяк» (Озѐрск), федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики 

имени академика Е. И. Забабахина (Снежинск), Челябинский специализированный комбинат 

радиационной безопасности «Радон».  
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Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько 

черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. 

Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. 

Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы 

производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Предприятия черной и цветной металлургии – отрасли хозяйственной 

специализации региона. Магнитогорский металлургический комбинат, Златоустовский 

металлургический завод, Ашинский металлургический завод, «Уральская кузница» (г. 

Чебаркуль), Челябинский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, 

Челябинский электрометаллургический комбинат; Кыштымский медеэлектролитный завод, 

Челябинский цинковый завод.  

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем 

химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. 

Челябинский лакокрасочный завод, Челябинский химико-фармацевтический завод.  

Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в 

России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные 

районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую 

среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются 

предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как 

машиностроение влияет на окружающую среду. 

Предприятия машиностроения – отрасли хозяйственной спе-циализации 

Челябинской области: Уральский автомобильный завод (Миасс), Челябинский 

механический завод (краны «Челябинец» и ДЭК), Златоустовский машиностроительный 

завод, Златоустовский экскаваторный завод, Челябинский инструментальный завод, 

Кыштымское машиностроительное объединение, Копейский машиностроительный завод, 

промышленная группа «Кранов» (Нязепетровск), Челябинский тракторный завод, 

Челябинский кузнечно-прессовый завод, Челябинские строительно-дорожные машины, 

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова, Уфалейский завод 

металлоизделий, Кусинский литейно-машиностроительный завод, Челябинский 

компрессорный завод, Чебаркульский крановый завод, Троицкий электромеханический 

завод, Троицкий станкостроительный завод. Предприятия радиоэлектроники и 

измерительной техники: Кыштымский радиозавод, Челябинский радиозавод «Полет», 

Челябинский завод «Теплоприбор», промышленная группа «Метран», холдинг 

«Электромашина», Челябинский радиозавод «Сигнал», Трѐхгорный приборостроительный 

завод, Копейский завод «Пластмасс», Челябинский автоматно-механический завод, 

Златоустовский часовой завод, завод «Радий» (Касли). 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность 

отличается от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой 

промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как 

пищевая и легкая промышленность влияет на окружающую среду. 

Предприятия легкой промышленности Челябинской области: Челябинская обувная 

фабрика «Юничел», Челябинская швейная фабрика, Челябинский завод театрального 

оборудования, Чебаркульская швейная фабрика «Пеплос», Кыштымская фабрика 

трикотажных изделий, Магнитогорская обувная фабрика, Златоустовская обувная фабрика. 

Предприятия пищевой промышленности Челябинской области: центр пищевой 

индустрии «Ариант», Сосновская птицефабрика «Равис», «Макфа», Челябинская 
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птицефабрика, Чебаркульская птицефабрика, Троицкий мясокомбинат, Челябинский 

масложировой комбинат, Челябинский хладокомбинат № 1, группа компаний «Здоровая 

ферма», Челябинский и Магнитогорский молочные комбинаты, Чебаркульский молочный 

завод (группа «Первый вкус»), объединение «Союзпищепром», КХП «Злак», Златоустовский 

хлебокомбинат, Магнитогорский хлебокомбинат (группа «Ситно»), Магнитогорский 

хлебокомбинат «Русский хлеб», ПТК «Колос», Троицкий комбинат хлебопродуктов, 

Челябинская кондитерская фабрика «Южуралкондитер», кондитерская фабрика «Уральские 

кондитеры», Златоустовская кондитерская фабрика, фабрика тортов MireL («Хлебпром»), 

агрокомплекс «Чурилово», Златоустовский ликеро-водочный завод, Петропавловский 

спиртзавод. 

 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – СФЕРА УСЛУГ 

 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена 

сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Южно-Уральская 

железная дорога. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 

железнодорожный и автомобильный транспорт влияет на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской 

бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 

транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности 

авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной 

системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияет на окружающую среду. 

Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география 

российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда 

России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. 

Что такое рекреационное хозяйство. 

 

Часть V. География крупных регионов России 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

 

Зачем районировать территорию страны? Что такое районирование. Как отличаются 

виды районирования. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково 

ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен 

слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на 

развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. 

Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 

современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 
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Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского 

Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы 

района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты 

географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в 

Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. 

Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль – 

ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. 

Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района 

столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной 

России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие 

народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие 

отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского 

хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности 

географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга 

омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского 

Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население 

Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения 

Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются 

социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая 

отрасль – главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на 

Европейском Юге. Почему Европейский Юг – главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чем главные особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. 

Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные 

природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. 

Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как 

заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы 

экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения 

Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 



596 
 
 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему 

столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как 

размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и 

осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли 

промышленности – ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. 

Какова экологическая ситуация на Урале. 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности 

геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие природные 

ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет 

на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие 

факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько 

природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в 

Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие 

отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной 

Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и 

геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему 

в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. 

Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и 

как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и 

осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства 

района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на 

развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. 

Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами 

богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на 

Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и 

осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие 

отрасли — ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает 

потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Внешние связи России. Россия в мире. Челябинская область в стране и мире. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Место региона в России по уровню 
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экономического развития. Специализация региона. Главные внешнеэкономические 

партнеры, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг. 

 

2.2.2.8. География (автор Алексеев) 

 

Раздел 1.  Источники географической информации  

 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и 

поддержки индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление таблицы 

«Путешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической 

информации в нашей жизни». 

 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы  

 

           Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

 

          Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса 

Земли». 

 

Тема 3. План и карта 
 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверх-

ности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана 

местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 

источник информации. 
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Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты 

от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.  

 

            Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определе-

ние по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и 

направлений, местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и 

глубин на плане и карте. 5. Составление описания местности по планам и картам, чтение 

космических снимков и аэрофотоснимков. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек  

 

Тема 4. Человек на Земле  

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 

государства и города мира.  

 

            Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, 

их столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, 

языков. 

 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли  
            Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы 

и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения земле-

трясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 



599 
 
 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вул-

канов. 3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. 

Описание по карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

«География», 6 класс 

Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, 

рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

      Согласно учебному плану МКОУ  «Ичкинская сош» на 2015 – 2016 учебный год на 

изучение предмета «География» в 6 классе отводится 1 учебный час в неделю,  итого 34 часа 

в год.  

По программе: География. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. 

И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев на изучение предмета 

«География» отводится 1 учебный час в неделю итого 34 часа в год.  

Введение  

            Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

Гидросфера — водная оболочка Земли  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 
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гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по 

одному из источников информации. 

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воз-

духа. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три 

дня. 

 

Биосфера – живая оболочка Земли  

 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 
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Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 

одного растения или животного своей местности. 

 

 

Географическая оболочка  

 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между 

её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

 

           Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

 

«География» 7 класс 

        Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, рассчитана на 34 часов в 

год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения 

предмета. 

      Согласно учебному плану МКОУ  «Ичкинская сош» на 2015 – 2016 учебный год на 

изучение предмета «География» в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю,  итого 68 

часов в год.  

По программе: География. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. 

И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев на изучение предмета 

«География» отводится 2 учебных часа в неделю итого 68 часов в год.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Работа с источниками страноведческой 

информации.  Как можно использовать справочную литературу для получения 

страноведческой информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и 

литературные произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания 

фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Практическая работа №2. Характеристика по карте 

географического положения, природы, населения и хозяйства территории. Как 

охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и хозяйство 

территории? О чем могут рассказать географические названия? 
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РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? 

Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? 

Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе 

и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

 

ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ  

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА 

 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? 

Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан— самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского  океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан— самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение.    Практическая работа №3. 

Определение географического положения материка Евразия. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности 

географического положения Евразии? 

Урок-практикум.  Рельеф Евразии. Практическая работа №4. Описание по карте 

рельефа Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии.  Практическая работа №5.  Работа с 

климатограммами и климатической картой Евразии. Почему климат Евразии так 

разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? Чем переходные 
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климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего 

они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Практическая работа 

№6.  Нанесение на контурную карту внутренних вод Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по 

территории Евразии? 

 

ТЕМА 5. ЕВРОПА  

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы 

особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские  страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны  Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова 

природа этих стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. 

Какие страны находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского 

полуострова? Какими эти страны были раньше? Как различаются природа, население и его 

хозяйственная деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 

Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 

России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения 

России? Как различаются географические районы России? 

 

ТЕМА 6. АЗИЯ  

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в 

них живет и чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения Корейского полуострова? 
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Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой 

части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

 

ТЕМА 7. АФРИКА  

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова 

природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки, и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности 

природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

 

ТЕМА 8. АМЕРИКА— НОВЫЙ СВЕТ  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 

территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто 

такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 

различаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной 

Америке? Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов 

Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения 

и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались 

в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем 

знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? 

Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 
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Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ  

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? 

Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 

отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу 

Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек 

влияет на природу Африки? 

 

«ГЕОГРАФИЯ», 8 КЛАСС 

ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

  

ТЕМА 2. РОССИЯНЕ   

 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
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«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

 

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика 

численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид России 

и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их 

соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов России. 

 

ТЕМА 3. ПРИРОДА  
 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение 

по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных 

природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 
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Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 2. 

Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с 

точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Ана-

лиз агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства.  

 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России 

 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 

проблему: преобразование рек. 

 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 

рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

 

Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ земельных и 

почвенных ресурсов по картам атласа. 
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ТЕМА 4. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  
 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей 

жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 

Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона 

по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

 

ТЕМА 5. ХОЗЯЙСТВО  
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой 

комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса 

в хозяйстве страны. 

 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 
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Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. Особенности 

животноводства России 

Географическая исследовательская практика   (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь раз-

личных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта 

своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика   (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

ТЕМА 6. НАШЕ НАСЛЕДИЕ  
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 
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общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 
Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 
комплексе. 
 
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 
Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 
устойчивого развития общества. Стратегия  развития  России и своего региона в XXI в. 
 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного 
и культурного наследия России — наш нравственный долг». 
 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.    9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ . Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества. 

РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ  

Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Структура хозяйства. Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития 

прошла экономика России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование   

территории? Каковы особенности административно-территориального устройства России?  

 

 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ       

Сельское хозяйство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Растениеводство. Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков 

отраслевой состав животноводства? 

Зональная специализация сельского хозяйства. Анализ и сопоставление нескольких 

тематических карт. 

Агропромышленный комплекс. Что такое агропромышленный комплекс? Почему 

возникли проблемы 3-го звена АПК? 

Легкая и пищевая промышленность. Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 

проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 

нефти и газа во внешней торговле?  

 Практическая работа№1. Чтение карт, характеризующих особенности географии 

отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов) 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 
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предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют 

основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практическая работа №2. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой 

расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением 

территорий. 

   

РАЗДЕЛ II. РАЙОНЫ РОССИИ 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы 

главные особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   

характерные   черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 

страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается 

ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В 

чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 
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Северо-Западный район. Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  

особенности Балтийского  моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? 

Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал 

играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом?  

Практическая работа№3. Описание одного из природных или культурных памятников 

Севера на основе работы с разными источниками информации. 

ПОВОЛЖЬЕ 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное 

хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших 

городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   

Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности 

водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей 

способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? 

Практическая работа№4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа 

по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

УРАЛ 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 
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Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? 

 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 

начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири 

отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? 

Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной 

зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? 

Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности 

развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность 

Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие 

задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 
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Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря?  

Практическая работа№5. Сравнительная характеристика хозяйственного 

использования морей Тихого океана. 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практическая работа№6. Комплексная характеристика Якутии (с использованием 

различных источников географической информации). 

 

 ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ  

 Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Практическая 

работа№7. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики 

изменений в экономической и политической жизни России. 

 Роль Россия в мировой политике?  

 Обобщение знаний по разделу «Районы России». 
 

 

2.2.2.9. Основы православной веры 

 

 

2.2.2.10. Физика 

 

I уровень 

Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблюдения и эксперимент. 

Гипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение физических величин. 

Физические приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись 

результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Уменьшении погрешности 

измерений. Измерение малых величин. Физические законы и границы их применимости. Физика 

и техника. 

II уровень 

Относительная погрешность. Физическая теория. Структурные уровни материи микромир, 

макромир, мегамир. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

1. Измерение длины, объема и температуры тела. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение времени. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ 

II уровень 

Измерение малых величин. 

Механические явления (38 ч) 

I уровень 

Механическое движение и его виды. Относительность меанического движения. Траектория. 

Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при 
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помощи весов. Плотность вещества. Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. 

Динамометр. Международная система единиц. Равнодействующая сил. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Ускорение 

свободного падения. Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 

Давление. Сила трения. Виды трения. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. «Золотое 

правило» механики. Применение простых механизмов. КПД механизмов. Энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и ветра. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

4. Изучение равномерного движения. 

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

6. Измерение плотности вещества твердого тела. 

7. Градуировка динамометра и измерение сил. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

9. Изучение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Измерение средней скорости. 

Изучение равноускоренного движения. 

Звуковые явления (6 ч) 

I уровень 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. Звуковые колебания. 

Источники звука. Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота тона. Тембр. Отражение звука. Эхо. 

II уровень 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение колебаний звучащих тел. 

Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от длины нити. 

Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 

II уровень 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения, 

обусловленного силой, действующей в вертикальной плоскости. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины. 

. 

Световые явления (16 ч) 

I уровень 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и световые 

лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения Отражение света. Закон 

отражения света. Зеркальное и диффузное отражение. Построение изображений в плоско м 

зеркале. Перископ. Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. 

Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. Разложение белого света в 

спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

II уровень 
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вогнутых зеркал. Закон преломления света. Волоконная Многократное отражение. Вогнутое 

зеркало. Применение оп- 

тика. Формула тонкой линзы. Увеличение  

линзы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

11. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

12. Изучение явления отражения света. 

13. Изучение явления преломления света. 

14. Изучение изображения, даваемого линзой. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение образования тени и полутени. 

Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

II уровень 

Изготовление перископа. 

Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 

Изучение закона преломления света. 

. 

Резервное время (4 ч) 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

I уровень 

Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. 

Связь температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. Взаимодействие  

частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. Модели твердого, жидкого и газообразного 

состояний вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

II уровень 

Способы измерения размеров молекул. Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

II уровень 

Измерение размеров молекул. 

 

Механические свойства жидкостей, 

газов и твердых тел (11 ч) 

I уровень 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. 

Гидравлический пресс. Манометры. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Барометры. Изменение атмосферного давления с высотой. Влияние атмосферного давления на 

живой организм. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 
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Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды 

деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

1. Измерение выталкивающей силы. 

2. Изучение условий плавания тел. 

II уровень 

3. Наблюдение роста кристаллов. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Изучение видов деформации твердых тел. 

 

Тепловые явления (10 ч) 

I уровень 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 

II уровень 

Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. Работа газа при расширении. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

4. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 

Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 

II уровень 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества (6 ч) 

I уровень 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости 

от рода жидкости, площади ее поверхности, температуры и 

от движения воздуха над поверхностью жидкости. 

Измерение влажности воздуха. 

 

Тепловые свойства газов, жидкостей 

и твердых тел (8ч) 

I уровень 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной массы от 

температуры (качественно). Применение газов в технике. Тепловое расширение твердых тел и 

жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды. 
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Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего сгорания, 

паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Основные направления совершенствования тепловых двигателей. 

II уровень 

Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел. 

 

Электрические явления (4 ч) 

I уровень 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. 

Электроскоп. Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Учет и использование 

электростатических явлений в быту, технике, их проявление в природе. 

II уровень 

Закон Кулона. Электростатическая индукция. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел. Изготовление 

простейшего электроскопа. 

Электрический ток (18 ч) 

I уровень 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, газах 

и полупроводниках. Источники тока. Действия электрического тока: тепловое, химическое, 

магнитное. 

Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. 

Электрическое напряжение. Измерения напряжения. Со- 

противление проводника. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и па- 

раллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон Джоуля—Ленца. 

Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила безопасного труда 

при работе с источниками тока. 

II уровень 

Гальванические элементы и аккумуляторы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках. 

7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

8. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра. 

9. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

I уровень 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное 

поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения 

магнитов и электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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I уровень 

13. Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 

14. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

15. Изучение действия магнитного поля на проводник 

с током. 

16. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 

I уровень 

Уметь: 

_ анализировать электромагнитные явления; 

_ сравнивать: картины линий магнитной индукции различных полей, характер линий магнитной 

индукции магнитного поля и линий напряженности электрического поля; 

_ обобщать результаты наблюдений и теоретических построений; 

_ применять полученные знания для объяснения явлений и процессов. 

 

 

9 класс (102 ч, 3ч в неделю)Законы механики (43 ч) 

 

I уровень 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического 

движения. Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения 

прямолинейного движения. Графическое представление механического движения. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная 

и угловая скорости. Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел. Динамические 

характеристики механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона Принцип 

относительности Галилея. Границы применимости законов Ньютона. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Реактивный двигатель. 

Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

II уровень 

Инвариантность ускорения. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Изучение второго закона Ньютона. 

Изучение третьего закона Ньютона. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Измерение механической работы и мощности. 

 

Механические колебания и волны (7 ч) 

I уровень 

Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между 

длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. Закон отражения механических волн. 

II уровень 
Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция волн. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 
2. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 

II уровень 
3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Изучение колебаний груза на пружине. 

Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника. 

 

Электромагнитные колебания и волны (21 ч) 

I уровень 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность 

катушки. 

Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный 

электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. 

Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

II уровень 

Закон электромагнитной индукции. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

I уровень 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Сборка детекторного радиопремника. 

 

Изучение работы трансформатора. 

 

Элементы квантовой физики (17 ч) 

I уровень 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. Спектральный 

анализ. 

Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. Протон и 

нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. 

Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 

II уровень 
Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. 

Закон радиоактивного распада. Дефект массы и энергетический выход ядерных реакций. 

Термоядерные реакции. Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 
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Вселенная (10 ч) 

I уровень 

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы 

движения планет. 

Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет. 

Система Земля—Луна. Приливы. 

Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна — 

естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной 

системы. 

Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы астрофизических 

исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

II уровень 

Движение космических объектов в поле силы тяготения. 

Использование результатов космических исследований в науке, технике, народном хозяйстве. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I уровень 

5. Определение размеров лунных кратеров. 

6. Определение высоты и скорости выброса вещества из 

вулкана на спутнике Юпитера Ио. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ 

I уровень 

Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью наземных и 

космических наблюдений. 

2.2.2.11. Химия 

Введение (4 ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 
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Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

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

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов – неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа.* 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ – неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

— аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

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

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярныйи киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества»,«молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

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

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость основанийв воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей.14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по 

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

когда исходное вещество данов виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 
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вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие«гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений:а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II);г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода 

с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом (3 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и 

воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
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Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные  реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

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

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с 

водой.30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 

34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

Резервное время — 1 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Химия. 9 класс» 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления – восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро_ и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект»,«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 
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Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия 

кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

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

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений.2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 
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Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

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

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

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

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV).Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды.27. Качественная реакция на галогенид – ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)(10 ч) 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды),соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

2.2.2.12. Биология 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения 

с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание 

под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы(7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе 

и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 
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Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Резервное время— 3 часа 
 

6 класс. 

 Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек 
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на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство 

с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Резерв времени — 2 часа. 

7 класс   

Биология. Животные 

 (70 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
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Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
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Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 
Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
(3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резерв времени— 4 часа 

8 класс. 

Биология. Человек 

 (70 часов, 2 часа в неделю) 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека(2 часа) 
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Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека(3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма(4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма(3 часа) 
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Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. 

Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
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профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 

и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии(3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

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

и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 

у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 
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определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек.  

Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и  И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
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Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша 

в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резерв времени — 6 часов. 

 

9 класс. 

Биология. Введение в общую биологию 

 (70 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
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Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсии  
Биогеоценоз. 

Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
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Резерв времени — 6часов 

 

2.2.2.13. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Спектакли на сцене ЧГАТОБ им. М.И.Глинки. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

 

 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Музыкальный фольклор народов России. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки. Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 
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(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX-XXI вв. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ и (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ (импрессионизм) и XI века.. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники 

ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая 

музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер) древних 

жителей Южного Урала (палеолитическая живопись Игнатиевской пещеры; писаницы 

оз. Б. Аллаки, Айская группа писаниц в Саткинском районе). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Традиционные жилища народов 

Южного Урала как отражение уклада жизни. Орнамент как основа декоративного 

украшения (орнаменты керамики бронзового века Южного Урала). Праздничный 

национальный костюм – целостный художественный образ народов Южного Урала. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение в культуре народов 

Южного Урала. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 
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других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных и художественных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте, 

каслинское литье, златоустовская гравюра на стали, камнерезное искусство Урала). Связь 

времен в искусстве (гербы и эмблемы Челябинской области).  

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Пространственные искусства на улицах Челябинска (живопись, мозаичные полотна на 

зданиях, витражи в оформлении железнодорожного вокзала). Художественные материалы. 

Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие 

формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения в живописи художников Южного Урала. Природа и художник. 

Южноуральский пейзаж в работах А. М. Васнецова, Н. А. Русакова. Городской пейзаж в 

живописи И. Л. Вандышева. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, 

А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

 

Понимание смысла деятельности художника.  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В. А. Тропинин, 

И. Е. Репин, И. Н. Крамской, В. А. Серов). Великие портретисты прошлого Д. Г. Левицкий, 

Ф. С. Рокотов, К. П. Брюллов – создатели портретной галереи династии Демидовых. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К. С. Петров-Водкин, П. Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека в деревянной скульптуре Урала. Изображение 

фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, на примере памятника «Орленок» в Челябинске). 

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты 

в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А. А. Иванов, 

И. Н. Крамской, В. Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К. П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, 

Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

Исторический жанр в творчестве И. Вандышева и Ю. Данилова. Урал в исторической 

живописи русских художников В. Сурикова, В. Перова, К. Лебедева, М. Боткина. Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве скульпторов Южного Урала. Место и 

роль картины в искусстве XX века (Ю. И. Пименов, Ф. П. Решетников, В. Н. Бакшеев, 

Т. Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И. Я. Билибин, В. А. Милашевский, В. А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В. А. Ватагин, Е. И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных в «зверином 

стиле» искусства кочевых (скифо-сарматских) народов Южного Урала. 
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Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш. Э. ле Корбюзье). Конструктивизм первой половины ХХ века в городах 

Южного Урала. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Хай-тек в 

Челябинске. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица) на примере «соцгородов» 

Челябинска. Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства в создании образа Челябинска. Русская усадебная культура XVIII-XIX веков на 

примере усадьбы князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске и Белого дома в 

Кыштыме. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

 

Изобразительное искусство и архитектура России XI-XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий) и Строгановская (уральская) 

школа иконописи. Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву) и «псевдошатровый» стиль в начале ХХI 

века в Челябинске. Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко в архитектуре Урала (Тобольск, Верхотурье). Мусульманская архитектура на 

Южном Урале, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое). Художник-график детских книг Южно-

Уральского книжного издательства А. В. Гилёв. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И. П. Аргунов, Ф. С. Рокотов, 

Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский) исторических личностей Урала XVIII в. (Ф. С. Рокотов, 

Д. Г. Левицкий, работы неизвестных художников). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В. В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В. И. Баженов, М. Ф. Казаков). Классицизм в усадебной архитектуре Южного Урала (усадьба 

князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске, Белый дом в Кыштыме). Классицизм в 

храмовой архитектуре Южного Урала: ранний классицизм XVIII в. (церковь Иоанна 

Предтечи в Кыштыме, Христорождественский собор в Челябинске), зрелый классицизм XIX 

в. (Казанско-Предтеченский Храм в Катав-Ивановске, Церковь Дмитрия Солунского в Симе, 

Церковь Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Уфалее, церковь Александра Невского в 

п. Наследницкий; церковь Николая Чудотворца в п. Николаевка, церковь Иконы Знамения 

Пресвятой Богородицы в с. Воскресенское, Верхнеапостольская церковь в с. 

Нижнепетропавловском, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Большой Куяш, Свято-

Троицкий Храм в Златоусте). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф. И. Шубин, 
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М. И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П. А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И. Н. Крамской, В. Г. Перов, А. И. Куинджи). 

Уральские темы в творчестве художников «Товарищество передвижников» (В. Г. Перов, 

В. И. Суриков, А. М. Васнецов, К. В. Лебедев, С. В. Иванов). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. Д. Поленов). Тема уральской 

природы в пейзажной живописи XIX века (А. М. Васнецов, А. К. Денисов-Уральский). 

Исторический жанр (В. И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт-Петербурге). «Русский 

стиль» в храмовой архитектуре модерна на Южном Урале (Дмитриевская церковь в с. 

Алабуга, церковь в с. Селезян, церковь Рождества Христова в Кыштыме, Церковь Покрова в с. 

Булзи, Церковь Спаса Преображения Казанско-Богородицкого женского монастыря в г. 

Троицке и т.д.). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М. О. Микешин, 

А. М. Опекушин, М. М. Антокольский). Монументальная скульптура второй половины XIX в. в 

изделиях каслинского завода (П. К. Клодт, М. Д. Канаев, Н. А. Лаврецкий, Е. Баумгартен).  

 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель, А. Н. Померанцев, В. И. Шервуд, А. А. Фёдоров). 

Модерн на улицах Челябинска (Пассаж бр. Яушевых, дом Данцигера-Высоцкого, здание 

электростанции Колбина, Торговый дом Стахеевых, дом Архипова) и Троицка (гостиница 

Башкирова, Пассаж бр. Яушевых). Эклектика в архитектуре Челябинска (торговый дом 

Валеева, купеческие особняки на Кировке). Псевдорусский стиль в Челябинске начала ХХ века 

(церковь Александра Невского, Свято-Троицкая церковь, дом Хованова). «Псевдоготика» в 

Челябинске начала ХХ века (Католический костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы 

Марии). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные 

музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина). Музей УОЛЕ. Музеи Челябинска. 

 

2.2.2.15. Технология 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» ( 2ч) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (1 ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 
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Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие 

их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 ч) 

Теоретические сведения.Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения.Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (4 ч) 
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Теоретические сведения.Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 

в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц (2 ч) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч) 
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Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина (4 ч) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 

на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10 ч) 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 
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 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод-гибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 ч) 

Теоретические сведения.Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 ч) 
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (23 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (23 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

Содержание программы 6 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 
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Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук 

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 ч) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы  (2 ч) 
Теоретические сведения.Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (2 ч) 
Теоретические сведения.Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду (2 ч) 
Теоретические сведения.Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (22 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий(2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 ч) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины.Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 
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Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 

лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Вязание крючком(4 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 
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Тема 2. Вязание спицами(4 ч) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   (23 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (23 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

Содержание программы  7 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (2 

ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 
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Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (2 ч) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Функции климатических приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборкии создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Кулинария» (14ч) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов( 2ч) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 ч) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки(4 ч) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки(2 ч) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 
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Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет(2 ч) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  ( 28 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  (2 ч)  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (18 ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
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Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  (10 ч) 

Тема 1. Ручная роспись тканей(4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание(6 ч) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (10 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10 ч) 
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Содержание программы 8 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (6 ч) 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масля-ного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 
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Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 

Тема 1. Бюджет семьи (6 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
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предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»(4 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда(2 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера(2 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (9 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (9 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 
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Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  
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- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы;  

- представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений;  

- планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования. 

 

 

 

2.2.2.15. Технологи (автор Казакевич) 

2.2.16. Основы безопасости жизнедеятельности 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоемах 

Экология и безопасность 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Обеспечение безопасности в ЧС природного, техногенного и социального характера 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

Организация защиты населения РФ от ЧС 
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Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени 

Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма 

Противодействие терроризму в мировом обществе 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

РФ 

Положения Конституции РФ 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность ФСКН России по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии 

Профилактика наркозависимости 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма 

Контртеррористическая операция 

Участие Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

УКРФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников 

Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Правила безопасного поведения. Если взрыв произошел 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

Раздел 4. Основы ЗОЖ 

ЗОЖ и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и ЗОЖ 

Составляющие ЗОЖ 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания) 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 
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Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее оказания 

Средства оказания первой помощи 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях 

НРЭО: 

2.2.2.17. Физическая культура 

5 класс (70ч) 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). 

Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Физическое совершенствование (65 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (12ч). Организующие команды и приемы: построение 

и перестроение на месте и в движении. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад 

в группировке. Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием. Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижение ходьбой, 

повороты стоя на месте. Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса 
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стоя толчком двумя переход в упор. Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): 

наскок в упор; передвижение на руках. Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): 

наскок на нижнюю жердь; из упора на нижние жерди махом назад соскок. 

Легкая атлетика. (12ч) Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции, ускорения, высокий старт. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги», прыжок в высоту способом «перешагивание». Упражнение в 

метании малого мяча: метание с места в вертикальную неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с разбега. 

Лыжные гонки. (12ч). Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход. Подъёмы, спуски, повороты, торможения: поворот 

переступанием; подъём лесенкой, ёлочкой, полуёлочкой; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках. 

Спортивные игры. (23ч) 

Баскетбол(10ч): ведение мяча шагом, бегом, змейкой; ловля и передача мяча двумя руками 

от груди.  

Волейбол(10ч): нижняя прямая подача; приём и передача мяча снизу; приём и передача мяча 

сверху.  

Футбол(3ч): ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы. 

Прикладное-ориентированная физическая подготовка (6ч).   
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,  спортивные игры).  

  

6 класс (70ч) 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правили развития физических качеств 

Физическая культура человека 
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Составление индивидуальных планов занятий спортивной подготовкой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемых упражнений. Ведение дневника самонаблюдения. 

Физическое совершенствование (65 часов) 

Гимнастика с основами акробатики(18ч) Организующие команды и приёмы: 

передвижения строевым шагом двумя и тремя колонами. Акробатические упражнения: 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: опорный прыжок 

через гимнастического козла ноги врозь. Упражнения на бревне: передвижения 

переставными шагами, повороты стоя на месте. Упражнения на гимнастической 

перекладине: из виса стоя толчком двумя переход в упор; вис согнувшись. Упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики): передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги 

врозь. Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на верхнюю жердь в вис; в 

висе размахивание изгибами. 

Легкая атлетика(11ч). Беговые упражнения: низкий старт; спринтерский бег; бег на 

учебные дистанции. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Лыжные гонки(10ч).  

Спортивные игры(23ч) Передвижение на лыжах: одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов. Подъёмы, спуски, повороты, торможение: спуск в 

основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов. 

Баскетбол(10ч): ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча при 

встречном движении; передача мяча одной рукой снизу. 

 Волейбол(10ч): приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками назад; передача мяча в прыжке. 

 Футбол(3ч): удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 

Прикладное-ориентированная физическая подготовка(6ч).  Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,  

спортивные игры).  

 

 

Распределение учебного времени на прохождение разделов программы учебного 

предмета «Физическая культура» в 7-9 классах 
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№ п/п Вид программного материала 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

часов 

I Физическая культура как область 

знаний 

4 4 4 12 

1.1 История и современное развитие 

физической культуры 

2 2 2 6 

1.2 Современное представление о 

физической культуре (основные 

понятия) 

1 1 1 3 

1.3 Физическая культура человека 1 1 1 3 

II Способы физкультурной 

деятельности 

6 6 6 18 

2.1 Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

12 

 

2.2 Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

2 2 2 6 

III Физическое совершенствование 95 95 92 282 

3.1 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 

3.2.1. Лёгкая атлетика 22 22 20 64 

3.2.2. Баскетбол 12 12 12 36 

3.2.3. Гимнастика с основами 

акробатики 

18 18 18 54 

3.2.4. Лыжная подготовка 20 18 18 56 

3.2.5. Волейбол 12 12 12 36 

3.2.6. Футбол 7 5 4 16 

3.2.7. Элементы единоборств 0 4 4 8 

 3.2.8. Упражнения общеразвивающей 

направленности 

В процессе урока 

3.2 Прикладное-ориентированная 

подготовка: 

 

4 4 4 12 

3.3.1.  Тестирование уровня развития 

физических качеств 

2 2 2 6 

3.3.2. Круговая тренировка 1 1 1 3 

3.3.3. Полоса препятствий 1 1 1 3 

 ИТОГО ЧАСОВ 105 105 102 312 

 

7 класс (105 ч) 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по 

физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 года. 

Физическая культура (основные понятия). Техника движений и её основные показатели. 

Основные правила самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 



666 
 
 

двигательное умение как качественные характеристики результата освоения новых 

движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения) 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6 часов) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными 

играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемых упражнений (мо методу сличения с эталонным образцом). Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным триместрам динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование (95 часов) 

Гимнастика с основами акробатики(18ч). Акробатические упражнения: из стойки на 

лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок       

(с места и с разбега); опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла 

согнув ноги; упражнения на гимнастическом бревне (девочки): наклоны вперед и назад, 

вправо влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением 

рук; упражнения на гимнастической перекладине: размахивание в висе с изгибами; из виса 

махом назад соскок; упражнения на параллельных брусьях (мальчики): размахивание в упоре 

на прямых руках; сед ноги врозь; упражнения на разновысоких брусьях (девочки): висе на 

верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед на правом 

бедре с отведением руки в сторону. 

Легкая атлетика(22ч). Беговые упражнения: эстафетный бег; кроссовый бег. Прыжковые 

упражнения: прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Упражнения в метании 

малого мяча: метание мяча с разбега по движущейся цели; метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

Лыжные гонки(20ч). Передвижение на лыжах: перешагивание на лыжах небольших 

препятствий передвижения с чередованием ходов. Подъемы, спуски, повороты: преодоление 

бугров и впадин, небольших трамплинов. 

Спортивные игры(31ч). 

Баскетбол(12ч): бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча. 

Волейбол(12ч): приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой 

нападающий удар; блокирование в прыжке с места. 

Футбол(7ч): остановка мяча подошвой; остановка мяча внутренней стороной стопы. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка(4ч).  Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 
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базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,  

спортивные игры).  

 

 8 класс (105 ч) 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры. Основные направления развития физической культуры в 

современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно- 

ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 

Физическая культура (основные понятия). Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Восстановительный массаж, его роль и значение в 

укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов 

массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и 

гигиенические требования проведения сеансов массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6 часов) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой.       

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и нагрузки. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Ведение дневника самонаблюдения; регистрация по триместрам динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; содержание домашних занятий по 

развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование (95 часов) 

Гимнастика с основами акробатики(18ч). Организующие команды и 

приёмы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами. Акробатические упражнения: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора 

лежа толчком двумя в упор присев. Ритмическая гимнастика: упражнения ритмической и 

аэробной гимнастики. Опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла 

согнув ноги. Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): полушпагат и равновесие на 

одной ноге; танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки. Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики):из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперёд соскок. Упражнения на параллельных брусьях: соскоки махом вперёд 

и махом назад с опорой на жердь, из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги 

врозь. Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): из виса прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание 

вниз с нижней жерди. 

Легкая атлетика(22ч). Беговые упражнения: эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий, кроссовый бег. Упражнения в метании малого мяча: метание мяча с разбега по 

движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега. 
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Лыжные гонки(18ч). Передвижение на лыжах: переходы с хода на ход. Подъёмы, спуски, 

повороты, торможения: торможение плугом, упором, боковым скольжением. 

Спортивные игры(31ч).  

Баскетбол(12ч): вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте. 

Волейбол(12ч): прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; 

тактические действия.  

Футбол(7ч): остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. 

Элементы единоборств(4ч.): стойки. Передвижения в стойке. Страховка и самостраховка. 

Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка(4ч). Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,  

спортивные игры).  

 

9 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры. Туристические походы как форма организации активного 

отдыха, укрепление здоровья, и восстановление организма. Краткая характеристика видов и 

разновидностей туристических походов. 

Физическая культура (основные понятия). Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. 

Физическая культура человека. Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением 

здоровья человека. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной деятельности (6 часов) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными 

играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение функциональных 

резервов организма как способ контроля за состоянием здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и выполнения физической нагрузки. 

Физическое совершенствование (92 часа) 

Гимнастика с основами акробатики(18ч). Акробатические упражнения: Зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Ритмическая гимнастика: зачетные 

композиции (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Упражнения на гимнастическом 

бревне: Зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). Упражнения на 

гимнастической перекладине: Зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 
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упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). Упражнения на параллельных брусьях: Зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). Упражнения на разновысоких брусьях: Зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Легкая атлетика(20ч). Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции, эстафетный бег, кроссовый бег, бег с преодолением препятствий. Прыжковые 

упражнения: прыжок в длину с разбега способом прогнувшись. 

Лыжные гонки(18ч). Передвижения на лыжах: переходы с хода на ход; преодоление 

препятствий. 

Спортивные игры(30ч).  

Баскетбол(12ч): тактические действия; подстраховка; личная опека; игра по правилам.  

Волейбол(12ч): тактические действия; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. 

Игра по правилам.  

Футбол(4ч): отбор мяча подкатом. Игра по правилам. 

Элементы единоборств(4ч.): стойки. Передвижения в стойке. Страховка и самостраховка. 

Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка(4ч). Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

       2.3.1. Общие положения 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования ЧОУ «Челябинская православная гимназия» строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество (ФГОС 

основного общего образования: Раздел III. Требования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, п. 18.2.3). 

 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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специфику России, в том числе Южного Урала, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(муниципальных, региональных, государственных, международных);  

 приобщение обучающихся к деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций, организация их участия в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения; 

 овладение знаниями о сущности коррупции, ее общественной опасности, навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной 

жизни.  

 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  



673 
 
 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе 

В тексте программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – программы) основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в следующем значении:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

  воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
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 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими; 

 формирование антикоррупционного сознания у воспитанников через становление 

ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном 

обществе. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию антикоррупционного 

сознания и экологической культуры обучающихся являются:  

1) обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

2) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству;  

3) включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  

4) формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

5) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии  

6) формирования антикоррупционного сознания обучающихся (развитие навыков 

законопослушного поведения воспитанников, получение знаний о сущности коррупции, ее 

общественной опасности, формирование навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни, включение обучающихся в 

совместную деятельности с представителями социума по вопросам антикоррупционного 

воспитания); 

7) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

8) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;  

9) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе, в 

том числе к природе Южного Урала;  

10) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства.  

 



675 
 
 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых  

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

формирование культуры межэтнического общения 

 развитие способности обучающихся согласовывать самооценки и притязания с 

возможностями их реализации в наличной социальной среде;   

 умение создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим».  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
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социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

 2.3.4.Основные направления воспитания и социализации обучающихся и 

их содержание на уровне основного образования: 

 
Направления воспитания 

и социализации 

обучающихся 

5-6кл. 7-8кл. 9кл. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

общее представление о 

политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России; 

понимание и одобрение 

правил поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный порядок; 

общие представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, знание 

национальных героев и 

системные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

их истории и 

современном состоянии 

в России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

понимание и одобрение 

правил поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный порядок; 

системные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

системные 

представления о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

осознание 

конституционного долга 

и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

системные 

представления о народах 

России, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к 

нарушениям 

общественных местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 
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важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, школе, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей 

отечественной истории; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка 

школе, общественных 

местах, к невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодёжи 

в современном мире;  

освоение норм и правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в 

современном обществе; 

осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в 

семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный 

в определённых 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

осознанное принятие 

роли гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 

приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и общения 

со сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным окружением 

в процессе решения 

личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный 

в определённых 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  

  социальные роли в 

обществе:  

гендерная, член 

определённой 

социальной группы, 

потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 

социальной группы, 

потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного 

поведения 

 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

Основные 

направления  

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

 

 

5-6 классов 

 

 

 

7-8 классов 

 

 

 

9-х классов 

Традиционные 

мероприятия 
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Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучают 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

получают знания 

об основных 

правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в 

котором находится 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность,. 

Знакомятся с 

историей и 

культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России (в процессе 

бесед, сюжетно-

ролевых игр, 

просмотра 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздников, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско-

краеведческих 

экспедиций, 

изучения учебных 

дисциплин 

Знакомятся с 

важнейшими 

событиями в 

Знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина (в 

процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина (в 

процессе экскурсий, 

встреч и бесед с 

представителями 

общественных 

организаций, 

посильного участия 

в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями). 

 

Участвуют в 

беседах о 

подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-

ролевых игр на 

местности, 

встреч с 

ветеранами и 

военнослужащим

и  

Участвуют во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственнос

ти и 

патриотизма. 

 

Классные часы 

на тему: 

«С днем 

рождения, 

Челябинск!»; 

Смотр-конкурс 

«Святые 

покровители 

русского 

воинства»; 

 

Военизированны

е эстафеты; 

 

Классные часы с 

элементами 

викторины и 

презентации на 

тему ВОВ 

  

 Выставка-

просмотр 

литературы 

 «Страницы 

войны»; 

  

 Выставка 

рисунков 

«Великой 

Победе 

посвящается» 

 

Тематические 

уроки: 

«Песни 

военных лет»; 

  

 Единый 
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истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников (в 

процессе бесед, 

проведения 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам). 

классный час 

«Вклад Русской 

Православной 

Церкви в 

победу» 

 

Единый 

классный час 

 «Урал - 

фронту»; 

  

Праздничный 

выпуск 

гимназической 

газеты 

«Письмо 

фронтовику»; 

 

 Конкурс чтецов 

«И помнит мир 

спасенный»; 

  

Выставка 

«Стена 

Памяти»; 

  

Панихида по 

усопшим 

воинам; 

 

Праздник 

Кирилла и 

Мефодия  

(крестный ход) 

литургия 
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первопрестольны

й праздник 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Активно и 

осознанно 

участвуют в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельности

: общение, учёба, 

игра, спорт, 

творчество, 

увлечения(хобби). 

Приобретают опыт 

и осваивают 

основные формы 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

 

Активно участвуют 

в улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни 

окружающего 

социума. 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в 

реализации 

посильных 

социальных 

проектов — 

проведении 

практических 

разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, 

решающих 

конкретную 

социальную 

проблему школы, 

учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- 

и видеоматериалов 

и др.) определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения 

ролевых проектов. 

Активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии 

школьного 

самоуправления: 

участвуют в 

принятии 

решений 

руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; 

решают вопросы, 

связанные с 

самообслуживан

ием, 

поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и 

работы в 

гимназии; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на 

всех уровнях 

управления 

школой и т. д. 

 

Поздравление 

ветеранов 

колхозного 

поселка с 9 мая; 

Классные часы в 

рамках 

международного 

праздника  

День пожилого 

человека; 

 

Рейд «Форма 

гимназиста – 

отличительный 

знак!»  

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственн

ых отношений 

людей, участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед. 

Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях 

в семье, 

расширяют опыт 

Расширяют 

положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного 

пола в учёбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

Участвуют в 

общественно 

полезном труде в 

помощь школе, 

городу. 

 

Акция 

«Рождественски

й подарок» 

(изготовление 

игрушек для 

детей из 

детского дома); 

 

КТД по 

организации 

мероприятий 

совместно с 

родителями 
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позитивного 

взаимодействия в 

семье (в процессе 

проведения бесед о 

семье, о родителях 

и прародителях, 

открытых 

семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями). 

Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей 

среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека 

и его здоровья (в 

ходе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых 

и тренинговых 

программ, уроков и 

внеурочной 

деятельности). 

Составляют 

правильный режим 

занятий 

физической 

культурой, 

спортом, туризмом, 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни — проводят 

беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые 

разным формам 

оздоровления. 

Учатся 

экологически 

грамотному 

поведению в 

гимназии, дома, в 

природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и 

Учатся оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Разрабатывают и 

реализуют 

учебно-

исследовательски

е и 

просветительски

е проекты по 

направлениям: 

экология и 

здоровье, 

ресурсосбережен

ие, экология и 

бизнес и др. 

 

Акция  

«Гимназия – 

уютный дом»; 

Внеклассные 

мероприятия в 

рамках 

праздника 40 

мучеников 

Севастийских –  

изготовление 

скворечников; 

 

Спортивный 

праздник 

«День здоровья» 

 

Рождественские  

Веселые старты; 
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рацион здорового 

питания, режим 

дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических 

факторов 

окружающей среды 

и контролируют их 

выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

 

Получают 

представление о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека 

(в рамках бесед с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

 

домашней жизни, 

бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания 

растений и 

животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения 

экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных 

конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от 

ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых 

игр, обсуждения 

видеосюжетов и 

др.). 

 

 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе в рамках 

празднования 

масленичной 

недели 

 

 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам; 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём 

своих родителей и 

прародителей, 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйствен

ные предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры, в ходе 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам; 

Приобретают 

умения и навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в 

ходе сюжетно-

ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам; 

Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности  

Участвуют во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

Дежурство 

классов в 

гардеробе и 

трапезной,  

  

Ежегодные 

субботники на 

территории 

гимназии, 

 

Организованные 

поездки в Вузы 

г. Челябинска, 

 

Встречи с 

выдающимися  

деятелями 

творчества и 

образования г. 
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которых 

знакомятся с 

различными 

видами труда, с 

различными 

профессиями. 

 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 

организации 

детских фирм и 

т. д.), 

раскрывающих 

перед подростками 

широкий спектр 

профессиональной 

и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующи

х с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

институтов 

 (работа в 

творческих 

мастерских, 

трудовые акции, 

деятельность 

школьных трудовых 

и творческих 

общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, 

как в учебное, так и 

в каникулярное 

время). 

примеры 

высокого 

профессионализм

а, творческого 

отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески 

и критически 

работать с 

информацией: 

целенаправленны

й сбор 

информации, её 

структурировани

е, анализ и 

обобщение из 

разных 

источников (в 

ходе выполнения 

информационных 

проектов — 

дайджестов, 

электронных и 

бумажных 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов с 

приложением 

карт, схем, 

фотографий и 

др.). 

 

Челябинска 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Получают 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России (в 

ходе изучения 

учебных 

предметов,  

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

Участвуют в 

оформлении 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка, 

стремятся внести 

красоту в 

домашний быт.  

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню знаний; 

 

День учителя 

 

Проведение 

Рождественской 

недели; 
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развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества в 

системе 

дополнительного 

образования (в 

ходе занятий в 

творческих 

коллективах. 

объединениях доп. 

образования 

гимназии)   

Участвуют вместе 

с родителями в 

проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ) 

деятельности,внекл

ассных 

мероприятий, 

включая посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок). 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества   

 

Рождественский 

концерт 

«Созвездие 

Православие»; 

 

Рождественские 

чтения; 

  

Масленица 

 

Ярмарка мучных 

изделий 

«Пасхальный 

кулич»; 

 

Пасхальный 

концерт 

 

Концерт, 

посвященный 

Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

  

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

гимназии с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  
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  Миссия гимназии  в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: • создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы  поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 • развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 • координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; • 

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 • поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

   Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 • обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; • создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; • обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 • использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

    Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 • умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 • поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 • регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

 • осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

В целях создания условий для успешного проведения процесса воспитания и 

социализации обучающихся, для реализации одаренности, расширения кругозора и 

образованности, расширения образовательной составляющей образовательных программ 

гимназия тесно взаимодействует с различными учреждениями и организациями.  

 

 

Социальные партнеры Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Челябинская областная детско-

юношеская библиотека 

Экскурсии, конкурсы, 

викторины, 

конференции, лектории 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого 

и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Областной краеведческий 

музей 

Выставки. Работа с 

одаренными детьми, 

конференции 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого 

и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Паломнический отдел 

Челябинской епархии 

Экскурсии Личностные: формирование основ 

православного сознания и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к святыням 

Русской Православной Церкви 
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Центральная музыкальная 

школа города Челябинска 

Музыкальный 

лекторий, работа с 

одаренными детьми, 

конкурсы 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие 

чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

музыке. 

Кирилло-Мефодиевский 

духовно-просветительский 

центр Челябинской епархии 

Экскурсии, конкурсы, 

выставки, концерты 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и  культуры своего края; 

 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, 

литературе 

Православный молодёжный 

театр «Белая птица» 

Спектакли, работа с 

одарёнными детьми 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие 

чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

музыке. 

Братство православных 

следопытов дружины «Росич», 

Клуб «Воин» 

Общественно-

полезные практики, 

поисковые и 

исследования 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и  культуры своего края; 

 профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов; достижение 

взаимопонимания в процессе общения 

с другими людьми, установления 

межличностных  контактов 

Юношеская школа по 

фехтованию 

Спортивные 

соревнования, работа с 

одарёнными детьми 

Личностные: воспитание патриотизма, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов; достижение 

взаимопонимания в процессе общения 

с другими людьми, установления 

межличностных контактов, 

формирование основ здорового образа 

жизни. 
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Областная картинная галерея Экскурсии, беседы, 

лектории, выставки 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие 

чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

музыке. 

Музей занимательной науки 

«Экспериментус» 

Экскурсии, 

занимательные опыты 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к труду и его 

результатам; ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. 

Детский приют № _ города 

Челябинска 

Общественно полезные 

дела совместно с 

родителями 

обучающихся, помощь 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации, организация 

концертов и мастер-

классов 

Личностные: воспитание 

отзывчивости, любви и уважения к 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, достижение 

взаимопонимания в процессе общения 

с другими людьми, установления 

межличностных контактов 

 

 

 

 

 

В обеспечении целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся важным составляющим звеном является интеграция основного 

образования, внеурочной (внеклассной) деятельности 
Такой подход к интеграции образования - основной принцип организации 

воспитательной работы в гимназии, что является условием создания образовательной среды 

гимназии, формирующей социальные компетенции обучающихся гимназии и 

обеспечивающей опыт социально-культурного взаимодействия с социумом.  

 

 

2.3.7. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

Обеспечение 

принятия 

обучающимися 

ценности Человека 

и человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

Идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, 
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Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

ценностей, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

собственности, 

гражданской 

позиции; 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

противостоять негативным воздействиям 

социальной среды 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

России как 

Отечеству 

Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности 

  

Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации 

Приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся 

в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством 
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Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Содействие социализации обучающихся 

в семье, учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей 

их семей 

  

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и 

выбора будущей 

профессии 

Развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального 

образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска 

информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда, в том 

числе Челябинской области, и работой 

служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество 

с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального 

образования, центрами 

профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); информирование 

обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику 

профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 
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Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах 

Формирования 

антикоррупционно

го сознания 

обучающихся 

Развитие навыков законопослушного 

поведения воспитанников, получение 

знаний о сущности коррупции, ее 

общественной опасности, формирование 

навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции 

в повседневной жизни, включение 

обучающихся в совместную 

деятельности с представителями 

социума по вопросам 

антикоррупционного воспитания 

  

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенство

вания 

Развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации 

  

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере здорового 

образа жизни 

осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения 
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Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе, в том 

числе к природе 

Южного Урала 

Формирование готовности обучающихся 

к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения 

  

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере искусства 

Формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего 

Отечества и малой Родины, выраженной 

в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в 

общении с художественными 

произведениями, формирование 

активного отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

  

 

 

2.3.7.1. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Критерий 1. Достижение обучающимися личностных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

следующим показателям: 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Я»;  

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Семья»; 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Школа»; 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Родной край»; 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Россия и мир». 

Критерий 2. Эффективность реализации направлений деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся по следующим показателям: 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по каждому из 

направлений, заявленных в программе воспитания и социализации 

 согласованность мероприятий по различным направлениям деятельности, 

обеспечивающих обучающимся достижение личностных результатов; 

 наличие мероприятий по каждому направлению в планах деятельности классного 

руководителя, их комплексность и системность. 

Критерий 3. Уровень сформированности кадровых условий реализации программы 

воспитания и социализации на уровне основного общего образования.  

Перечень показателей составлен с учетом профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»33:  

 владение педагогическими работниками способами регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

 способность к реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы; 

 умение проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

 умение оказывать помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления; 

 способность к использованию конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

 

2.3.7.2. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Отбор методик и инструментария мониторинга определяется критериями эффективности 

деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для оценки критерия № 1 «Достижение обучающимися личностных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

применяется диагностика сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

использованием диагностических карт. Описание процедуры диагностики представлено в 

целевом разделе основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ  

                                                 
33 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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«Челябинская правосславная гимназия» 

Для оценки критерия № 2 «Эффективность реализации направлений деятельности по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся» используются: 

 схема анализа системы мероприятий программы воспитания и социализации, 

включающая оценку наличия мероприятий по всем направлениям деятельности, их 

комплексность и системность, влияние на достижение обучающимися личностных 

результатов; 

 схема анализа планов деятельности классного руководителя; 

Для оценки критерия № 3 «Уровень сформированности кадровых условий реализации 

программы воспитания и социализации на уровне основного общего образования» 

используются: 

 диагностический инструментарий для проведения исследований по выявлению 

профессиональных затруднений и потребностей педагогов в части реализации программы 

воспитания и социализации; 

 план анализа воспитательного мероприятия, отражающий оценку трудовых действий 

педагога в рамках воспитательной деятельности; 

 

2.3.7.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся обеспечивает достижение личностных планируемых результатов 

(целевой раздел основной образовательной программы). 

 

Критерии  

сформированности 

Личностные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России  

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества 

1.3. Сформированность гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества 

1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед 

Родиной 

1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов и потребностей региона, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 
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Критерии  

сформированности 

Личностные результаты 

Смыслообразование 

 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при 

взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

Нравственно-

этическая 

ориентация 
 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

родного края, России и народов мира мира 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного края, России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

 

Социализация - процесс операционального овладения индивидом  набором  

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций,  

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им 

(интериоризация) выражающих эти традиции   знаний, ценностей и норм (в том числе 

конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных 

традиций на основе толерантности и межкультурного  (в том числе межэтнического) 

диалога. 
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  Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Место социальных 

проб в основной школе - учебный предмет обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

          Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, 

в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде 

чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения.  

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

  повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
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  реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

Социализация - процесс операционального овладения индивидом  набором  

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций,  

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им 

(интериоризация) выражающих эти традиции   знаний, ценностей и норм (в том числе 

конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных 

традиций на основе толерантности и межкультурного  (в том числе межэтнического) 

диалога. 

  Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Место социальных 

проб в основной школе - учебный предмет обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

          Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, 

в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде 

чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
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 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения.  

Ожидаемые результаты социального проектирования: 
  повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

2.3.8. Организация педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

2.3.8.1 Основные направления и формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Основные формы организации педагогической поддержки обучающихся:  
• психолого-педагогическое консультирование. 

 Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

 Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

 В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
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 1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

 2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).   
 метод организации развивающих ситуаций. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 
 ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыш. 
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2.3.8.2. Социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

 

№ Направления 

педагогической 

поддержки 

воспитания и 

социализации 

Содержание образовательной деятельности  Виды деятельности и формы занятий  

 

1 В ходе 

познавательной 

деятельности.     

 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

метод учебных проектов, элементы технологии 

сотрудничества в форме защиты проектов, дебатов и 

др. 

2 Воспитание 

гражданственно

сти, уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 расширение и углубление практических   

представлений о формальных и неформальных нормах и 

отношениях, определяющих состояние местного социума;  о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, 

практическое знакомство с их деятельностью в гимназии, 

муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных 

способностей – знакомство с механизмами реализации на 

уровне своего муниципалитета норм федерального и 

регионального законодательства, компетенций органов власти 

 выяснение и обсуждение вместе с 

разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями 

соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и 

социально-культурного состояния социума, причин 

трудностей его развития, роли различных 

объективных и субъективных факторов в этом 

процессе и возможностей участия молодёжи в 
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и управления различных уровней;  

 практикоориентированные  представления о правах и 

обязанностях гражданина России; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других  взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным стратам;   

  развитие интереса к общественным явлениям и 

превращение его  в значимую личностно-гражданскую  

потребность, понимание активной роли человека в обществе, 

в том числе через персональное участие в доступных проектах 

и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, 

как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

  развитие представлений  о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных 

политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 

Совет Европы и др.);  

  углубление представлений о народах России, их  

общей исторической судьбе и  единстве; одновременно -  

расширение представлений о народах ближнего зарубежья;  

  расширение и углубление  представлений о 

национальных героях и важнейших событиях  истории России 

и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются 

как  народные, государственные или важнейшие религиозные 

праздники); 

  развитие личной и коллективной социальной 

активности (участие в делах класса, школы, семьи, села, 

города; открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально негативным 

ситуациям;   

улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с 

разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, 

музыке, манере общения и т.д.)  с целью их 

(предпочтений) «десакрализации» и  перевода в 

открытое культурное  пространство с целью 

критического осмысления их позитивных и 

негативных ценностных оснований;     

 исследовательская работа с 

последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым люди  относят тех или иных деятелей к 

категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными , выяснение обстоятельств, по 

которым один и тот же человек в разные эпохи то 

считался  великим героем или политиком,  то 

лишался этого «звания»; краеведческая работа по 

выявлению и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских),  забота о памятниках и т.п.;  

публичные презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» 

человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  

народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической 

основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих 

носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях (обрядах);  

подготовка публичных презентаций по этой 

деятельности;  
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  утверждение отношения к  русскому языку как к 

величайшей ценности, являющейся важнейшей частью 

духовно-нравственного наследия и достояния; осознание 

русского языка как сокровищницы средств современной 

коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение 

ими как универсальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах;  

  развитие ценностного  отношение к родной 

культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время;  развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии 

оценок позитивности или негативности этого взаимодействия.  

 

 систематическое проведение дискуссий с 

носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные СМИ; 

подготовка подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, 

посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства, Южного Урала, 

Челябинской области; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других государствах.  

Очень полезным было бы сопоставление текстов 

государственных гимнов различных стран в разные 

исторические эпохи, народных, государственных и 

религиозных праздников с публичными 

презентациями.   

 

3 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 развитие способности к рефлексии (критики) 

оснований деятельности – как своей, так и других людей, 

прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить способы 

человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и 

негативные явления в окружающем социуме, анализировать 

их причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически оценить качество 

информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;  

  развитие  представлений о религиозной картине мира, 

 исследование этических норм поведения 

различных местных социальных (социокультурных) 

и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX 

веках (например, дворян, купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины;  

 написание эссе на нравственно-этические 

темы на материалах конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы (субкультурной 

тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте 

проблем;  
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роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии   Российского  

государства; посильно расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире через 

освоение программы курсов православного компонента; 

утверждение в качестве личной нормы уважительного 

отношения ко всем людям  - от своих родителей до любого 

встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его 

внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей);  

установка на поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве 

личного императива установки на бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей.   

 

 посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в 

качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом),  что 

предполагает   овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи,  укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями. 

4      Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  к 

учению, труду, 

жизни 

Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и 

 на основе знакомства с действующими 

перечнями  профессий  и специальностей 

начального  и среднего профессионального 

образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, 

которые привлекли внимание того или иного 

подростка (группы подростков). Далее следует 
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профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его 

результатов.   

 постепенное текстуальное знакомство с 

действующими перечнямипрофессий и 

специальностей начального и среднего 

профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собственных 

интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  

осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и 

«образования-через-всю-жизнь»;  

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными 

группами 

подростков типичных профессиональных жизненных 

сценариев, возможных благодаря образовательным 

возможностям, предоставляемым образовательными 

учреждениями начального и среднего профессионального 

образования своего региона; 

 усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и технологии; все 

великие духовно-нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в разработке и 

реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 

последовательный ряд мероприятий: посещение 

(если возможно) соответствующего учебного 

заведения, профильного предприятия или 

учреждения, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки, студентов и выпускников 

и т.д.; 

 организация общения с профессионально 

успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, 

профессионального, постпрофессионального, 

самообразования и т.д.)  и универсальных 

компетентностей в этом успехе; особо ценно, если 

таким профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших родственников 

обучающихся образовательного учреждения, а 

также выпускники, показавшие достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;   

 полезным может стать проведение 

сюжетно-ролевых экономических игр, создание 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также 

организация публичных самопрезентаций 

подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной 

деятельности, которая возможна  по всем 

направлениям Программы, в том числе в тех, 

которые связаны с практическим (творческим) 

применением  знаний, полученных при изучении 
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основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к 

лени, небрежности, незавершенности дела, к небережливому 

отношению к результатам человеческого труда независимо от 

того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; способность к признательному 

восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием 

прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере 

науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования 

посредством Интернета, занятий в библиотеках, музеях, 

лекториях и т.п.  

 

учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»);  

 приобретение опыта участия в различных 

видах общественно полезной, собственно 

творческой  деятельности возможно в  школьных 

трудовых и творческих объединениях.  

Так, например, система работы с детьми в период 

летних  каникул является  гармоничным 

продолжением учебно-воспитательной деятельности 

и даёт возможность для наиболее эффективного 

использования свободного от занятий в гимназии 

периода для  творческого и интеллектуального 

развития.    

 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде    

(экологическое 

воспитание) 

 

 осознание возникшего кризиса в отношениях 

человека и природы как одной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как личностно важный 

опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие тезиса о 

коэволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не 

 развитие и углубление опыта 

непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей 

природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с 

результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений; 

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же отношении 

могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными 

текстами издания (а также кинофильмы), 

актуализирующие проблематику ценностного 
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только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 

силы.  

 

отношения к природе    

 получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной деятельности (в 

гимназии и на пришкольном участке, экологические 

акции, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.); 

 участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов  экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий,  походов и путешествий по родному 

краю и, возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем 

собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в городе и в 

его ближних окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность;  подготовка на основе серии 

подобных фотографий презентации «Незамечаемая 

красота»  

 

6  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 развитие представлений о душевной и физической 

красоте человека, а равно – о его разрушительных 

возможностях; о своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; 

практическое развитие умения видеть красоту природы, труда 

      Знакомство с источниками знаний и 

образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном). Посредством Интернета посещение и 

осмотр  коллекций всех крупнейших и даже 

региональных музеев мира составление 

монографические подборок картин всех 

художников, скульпторов, архитекторов и других 

мастеров  всех народов и всех эпох.  
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(эстетическое 

воспитание) 

 

и творчества; развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн 

ХХ века и художественный язык современного искусства;  

 поощрение и поддержка собственных занятий 

подростков художественным творчеством.  

 

  «использование» родного города и его 

окрестностей в качестве  

своеобразной «образовательной программы» по 

истории культуры народа,  создавшего этот 

социально-природный феномен; осмысление и 

письменная фиксация результатов такого 

наблюдения-исследования может оказаться 

интереснейшим и очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом; 

 устройство подростками публичных 

лекций (с приглашением родителей, младших 

школьников и др.) о выдающихся произведениях 

искусства;   

 организация   экскурсий на 

художественные выставки, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного 

хранения и использования.  

 поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать 

себя вербально.  
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2.3.9. Планируемые результаты социализации обучающихся 

      Важнейший генеральный результат социализации обучающихся гимназии- персональная 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику 

через знакомство с ними и начальную стадию рефлексии узнанного. 

Результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех 

или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 

узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, 

по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 

результативность его социализации. 

2.3.9.1. Уровни планируемых  результатов социализации подростков  

 

Уровни 

социализации 

обучающихся 

Сформированность умений обучающихся/ 

  участие школьников в разных видах деятельности 

Персональный -  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые 

отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг 

актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую 

печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к 

материалам социальной и социально-культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении 

социально негативных событий и явлений окружающей жизни; 

реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках 

правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям 

иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый 

арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации 

 

Гимназический - развивать и поддерживать гуманистический уклад 

гимназической жизни и системы школьного самоуправления;  

- поддерживать благоустройство школьного и пришкольного 

пространства; 

- участие в общешкольной поисковой, волонтерской и т.д.  

деятельности  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

гимназии (предметные олимпиады, интеллектуальные и творческие 

конкурсы спортивные соревнования и т.д.); 

 

Муниципальный -  участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка публичных презентаций по этой 

работе;  
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- участие в исследовательских проектах,  посвященных 

изучению на местном материале таких феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь 

с социумом и др.), «общественные организации и творческие 

союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и 

т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном 

краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное 

участие в  развитии межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

 

Региональный, 

общероссийский и 

глобальный 

уровень 

 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда 

и др. 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  

взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников 

исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 

народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и 

духовного наследия народов России и их ближайших соседей 

(особенно республик СССР). 

 

 

   2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии по 

психолого-педагогической поддержке воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования (уровень 

обучающегося) 

 

Критерии эффективности 

психолого-педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический 

инструментарий 

мониторинга воспитания и 

социализации 

Степень развитости 

речевого общения 

подростков, 

Наличие большого запаса 

слов, образность и 

правильность речи; 

Логичность построения и 

изложения высказывания; 

Точное восприятие устного 

слова и точную передачу 

идей партнеров своими 

словами;  

Умение выделять из 

услышанного существо дела;  

1. Экспертное наблюдение 

за манерой поведения 

группы общающихся 

подростков, чтобы понять, 

насколько они социально 

культурны, насколько 

усвоено ими понимание 

того, что взаимодействие – 

это  диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к 

мелким недостаткам 
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Корректно ставить вопросы; 

Краткость и точность 

формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

партнера, умения слушать и 

говорить, уважая 

собеседника.  

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой 

2.  Степень развитости у 

обучающихся способности 

к конструктивному и 

продуктивному 

сотрудничеству в 

достижении общей цели.  

1.  Выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое 

взаимодействие подростков в 

той или иной коллективной 

деятельности (учебной, 

творческой, 

исследовательской и др.) 

2. Наличие положительной 

самооценки, уверенности в 

своих силах и возможностях. 

 

1.Методика 

«Направленность личности» 

С.С. Спичак, А.Г. Синицын 

 2. «Самооценка личности» 

модифицированная А.М. 

Прихожан методика Дембо-

Рубинштейн  

3. Тест К. Томаса «Я в 

конфликтной ситуации» 

 

3. Толерантность 

подросткового сообщества, 

культуросообразность его 

развития 

1. Выбор нравственных форм 

и способов самореализации и 

самоутверждения. 

 

1. «Пословицы» методика  

С.М. Петровой  

2.«Ценностные 

ориентации» М. Рокича 

3. Методика «Мишень», 

А.Н. Лутошкин 

4.  «Ценностные 

ориентации» М. Рокича 

4.Включенность 

подростков в процесс 

самообразования и наличие 

системы мер по психолого-

педагогической поддержке 

и стимулированию этого 

процесса со стороны 

педагогического 

коллектива гимназии.   

 

1. Умение и стремление к 

познанию, проявлению и 

реализации своих 

способностей. 

2. Креативность личности 

ребенка, наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах 

деятельности 

3. Обладание способностью к 

рефлексии. 

1. Школьный тест 

умственного развития 

(ШТУР) разработано 

НИИ ОПП РАН 

2.Методика «самоанализ 

личности» О.И. Мотков 

3. Диагностика структуры 

учебной мотивации 

школьника 

4. Методика «Репка», Л.В. 

Байбородова 

  

 

 2.3.11. Критерии эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
 в гимназии коррелируют с критериями сформированности личности выпускника гимназии в 

части его способности к социализации, которая характеризуется  

• сформированностью активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоением социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• сформированностью у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 
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• достижением уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умением решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержанием разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активным участием в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• осознанием мотивов своей социальной деятельности; 

 развитием способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владением формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

2.4. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни подростков  

2.4.1. Общие положения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности 

и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

 2.4.2.Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Цель программы : формирование и развитие у обучающихся установок активного, 

здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, 

создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи, решаемые программой: 

В образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

В организации и педагогической деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участниковобразовательных 

отношений; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация учебно-воспитательной деятельности в организации, 

осуществляюшей образовательную деятельность,  таким образом, чтобы в нем каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом 

уровне образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участниковобразовательных отношений; 

2) внедрения в образовательную деятельность здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных 

для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и 

здорового образа жизни. 

2.4.3. Основное содержание программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья, представляющую собой совокупность жизненных ценностей и личностных 

предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Содержание формирования здорового образа жизни в основной школе включает: 

знание соответствующих фактов, понятий, теоретических положений, закономерностей, 

изучаемых в курсах основ наук, а также умения и навыки рациональной организации 

умственного труда, профилактики заболеваний, личной гигиены, развития потребности в 
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сохранении и укреплении здоровья своего и окружающих, непринятие антисоциальных 

привычек. 

Здоровый образ жизни можно определить как деятельность подростка, которая 

основывается на его устойчивых представлениях о здоровье как общечеловеческой 

ценности, сформированных привычках поведения как здорового человека, умениях и 

навыках осуществления здорового стиля жизни 

2.4.4.Модель формирования у подростков ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни 

Компоненты 

 

Ценностно-

ориентационный этап 

Деятельностно-

практический этап 

Преобразующий этап  

 

Целевой Цель – формирование и развитие устойчивых представлений подростков о 

здоровом образе жизни как ценности, умений осуществлять линию 

поведения, основывающуюся на приоритете здоровья. 

 

Задачи: расширить 

представления об 

общечеловеческих 

ценностях, 

актуализировать интерес 

к здоровью и здоровому 

образу жизни как 

ценностям; 

актуализировать мотивы 

самопознания своего 

организма и его 

резервов; развивать 

умения находить 

проявления ценностной 

ориентации на здоровый 

образ жизни в 

деятельности людей 

 

Задачи: развивать 

систему знаний о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

представлений о 

ведении здорового 

образа жизни; 

стимулировать 

стремление к 

выработке волевых 

качеств, необходимых 

для осуществления 

здорового образа 

жизни; формировать 

умения 

самостоятельно 

осуществлять основы 

здорового образа 

жизни 

 

Задачи: обогащать 

опыт практической 

деятельности, 

отражающий 

проявление 

ценностной 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни; 

формировать 

стремление к 

расширению своих 

знаний о здоровье 

и здоровом образе 

жизни; развивать 

волевые качества, 

необходимые при 

осуществлении 

здорового 

Предметно-

содержатель

ный 

компонент 

 

 

Знания о здоровье и здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, условиях и способах развития этих 

возможностей. Значение занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего организма. Способы соблюдения здоровьесберегающего режима 

дня, поддержания чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха. Умения следить за 

чистотой и опрятностью одежды, чистотой своего тела, рационального 

использования оздоровляющего влияния природных факторов. 

Экологически правильное питание, здоровьесберегарющие формы 

досуговой деятельности. Представления о взаимосвязи и 

взаимозависимости физического, психического и социального 

здоровья. Знание возможности негативного влияния компьютерных игр 

и телевидения на здоровье человека 
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Организацион

но-

деятельностн

ый компонент 

 

Система занятий, 

направленных на 

приобщение младших 

школьников к здоровому 

образу жизни; 

организация и 

проведение бесед, 

дискуссий и 

воспитательных 

диалогов; приведение 

примеров и 

осуществление анализа 

ситуаций; выполнение 

упражнений, творческих 

заданий, игры; создание 

воспитывающих 

ситуаций 

 

Система занятий и 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанных знаний о 

здоровом образе 

жизни; проведение 

ролевых игр; анализ 

ситуаций; 

организация 

праздников и 

спортивных 

мероприятий; 

организация работы 

спортивных кружков 

и секций; просмотр 

фильмов, игровых и 

тренинговых 

программ; проведение 

бесед со школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками и 

родителями 

 

Система занятий и 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
расширение 
субъектного опыта 
школьников в 
осуществлении 
здорового образа 
жизни; проведение игр; 
выполнение творческих 
заданий; проведение 
индивидуальных и 
групповых бесед; 
организация 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий, 
спортивных кружков и 
секций; проведение 
родительских собраний 

 

Результатив

но-

оценочный 

компонент 

 

Ожидаемые результаты: 

актуализация 

познавательного 

интереса к 

содержательным 

аспектам проявления 

ценностной ориентации 

на здоровый образ 

жизни; 

заинтересованность в 

сохранении и 

укреплении своего 

здоровья; осознание 

важности здорового 

образа жизни как 

общечеловеческой 

ценности 

Ожидаемые 

результаты: 

осознанные знания о 

здоровом образе 

жизни и его 

осуществлении; 

умения применять 

знания о здоровом 

образе жизни в своем 

поведении; 

устойчивое 

стремление к 

выработке волевых 

качеств, необходимых 

для осуществления 

здорового образа 

жизни 

Ожидаемые 

результаты: умения 

самостоятельно и 

систематически 

осуществлять 

здоровый образ 

жизни; 

направленность на 

познание 

возможностей 

организма, а также 

условий их развития; 

проявление волевых 

качеств при 

осуществлении 

здорового образа 

жизни 

 

 Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 
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4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

 Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

 Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

 Систему психологических занятий. 

 Систему экологических занятий. 

 Создание школьных традиций. 

 Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома 

творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и 

т.п.). 

 Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование 

как форма организации учебно-воспитательной деятельности предполагает развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания 

и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Формирование ценностных ориентаций личности является основой воспитательной 

работы. 

Педагогические условия успешного формирования и развития у подростков 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни: 

 активизация интереса подростков к познанию возможностей человека и условий их 

развития; 

 формирование и развитие нравственной позиции подростков через эмоционально-

рефлексивное проживание жизненных ситуаций различного отношения людей к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 проектирование в гимназии системы социального партнерства, основывающейся на 

культуросозидающих отношениях всех ее субъектов (обучающихся, родителей, педагогов и 

администрации) в процессе приобщения младших школьников к здоровому образу жизни. 

Социальное партнерство в Программе рассматривается как продуктивное, 

паритетное взаимодействие обучающихся, их родителей, учителей и администрации школы, 

заинтересованных в реализации педагогической и информационной поддержки процесса 

приобщения подростков к здоровому образу жизни как ценности. 

Одним из условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья является 

гигиенически целесообразная организация учебно-воспитательной деятельности и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести 

педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и 

педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном 

учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как качественную характеристику любой образовательной технологии и как 

совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 
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Здоровьесберегающие технологии включают:  

• медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

• программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

• социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

общества в местах жительства;  

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи;  

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательную деятельность .  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов 

и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 

выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону 

ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и 

способности обучающихся. 

• Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

• Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся. 

• Активное внедрение в учебно-воспитательную деятельность проектной 

деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно. 

• Устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья.  

• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 
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расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 

чередование учебной и внеучебной деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся.  

• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима. 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

• снижение статической и динамической нагрузки;  

• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

• применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

• проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

• витаминопрофилактика; 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.5. Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Для оценки состояния ценностной ориентации на здоровый образ жизни у 

подростков разработаны критерии, показатели и диагностические методики ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни. 
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Критерии, показатели и диагностические методики ценностной ориентации на здоровый образ жизни 

Критерии Показатели Диагностические 

методики 

Когнитивно-

смысловой 

 – Представление о здоровье человека и здоровом образе жизни; 

 понимание смысла здорового образа жизни и осознание его как 

личностной ценности; 

 представление об осуществлении здорового образа жизни; 

 понимание необходимости осуществления здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

– Разработанные тестовые материалы; 

Методика диагностика самооценки Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан 

– контрольные работы; 

– изучение направленности на 

приобретение знаний (Е.П. Ильин и Н.А. 

Курдюкова). «Ценностные ориентации» М. 

Рокича 

 

Эмоционально-

волевой 

 Стремление осуществлять здоровый образ жизни; 

 эмоциональная устойчивость, преодоление трудностей на эмоционально-

положительном уровне; 

– волевая регуляция поведения, сформированность волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, выдержка, 

организованность, решительность и инициативность). 

Шкала личной тревожности (А.М. 

Прихожан); 

– тест Розенцвейга (детская форма); 

– шкала социально-психологической 

адаптивности (К. Роджерс и Р. Даймонд, 

адаптация Т.В. Снегиревой). 

Деятельностный  Применение знаний о здоровом образе жизни в своем поведении; 

 мотивация к расширению своих знаний о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

 умение самостоятельно осуществлять здоровый образ жизни. 

 

– Методика оценки уровня притязаний (Ф. 

Хоппе); 

- Методика «Мой личностный рост» С.С. 

Кункевич 

– изучение особенностей формирования 

ценностных ориентаций (А. Гоштаутас, 

М.А. Семенов, В.А. Ядов); 

– многофакторный личностный опросник 
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Р. Кеттела (детский вариант). 

Рефлексивно-

оценочный 

 Умение устанавливать связи между осуществлением здорового образа 

жизни и состоянием здоровья; 

 умение адекватно оценивать свое поведение и поведение других людей с 

позиции здорового образа жизни. 

– Разработанные тесты, опросники, 

педагогическое наблюдение  

– Разработанные тесты, Методика «Букет 

настроения», М.А. .Александрова,  

опросники, педагогическое наблюдение; 

– самооценка; 
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2.4.6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня 

и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

 

2.4.7.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 



723 
 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4.8. Критерии эффективности реализации программы воспитания и 

социализации программы (уровень гимназии):  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика развития детского коллектива.  

3. Сформированная профессиональная позиция педагога, как воспитателя.  

4.Повышение уровня удовлетворенности родителей результатами внеурочной 

деятельности.    

2.6.1 Оценка динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно- нравственного развития 

и социализации учащихся.  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 2. Устойчивость (стабильность) показателей духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

2.7.Специфика ЧОУ «Челябинская православная гимназия « как конфессионального 

образовательного учреждения определяет приоритет реализации православного 

компонента программы воспитания и социализации программы обучающихся на ступени 

основного общего образования (см. п. 2.5. Программа реализации стандарта православного 

компонента общего образования в частном общеобразовательном учреждении «Челябинская 

православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца»).  

2.5. Программа реализации стандарта православного компонента 

основного общего образования в частном общеобразовательном 
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учреждении «Челябинская православная гимназия во имя Святого 

Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца» 

 2.5.1.Пояснительная записка 

 

Русская Православная Церковь является хранительницей традиционных  для 

государств ее канонического присутствия целей, идеалов и ценностей, поэтому сегодня 

особо возрастает ее значение в осуществлении национальных программ модернизации 

обществ, духовно ею окормляемых. 

 Стандарт православного компонента общего образования является нормативным 

документом, который, с одной стороны, определяет место  православного образования в 

сфере среднего образования на основе существующего законодательства (все 

общеобразовательные учреждения Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и 

действуют в рамках Закона «Об образовании в Российской Федерации»), с другой стороны, 

определяет степень участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного 

института как субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный заказ 

православных верующих граждан государств, находящихся на ее канонической территории, 

в процессе духовно-нравственного обновления государственного образования. Стандарт 

православного компонента общего образования представляет концептуальные параметры 

восполнения духовно-нравственной составляющей общего среднего образования, 

православного обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях Русской 

Православной Церкви, иных образовательных организациях. 

Стандарт православного компонента общего образования разработан на основе 

православного вероучения и христианской антропологии, с учетом  педагогических целей и 

традиций, воспитательных идеалов и ценностей, существующих в странах, духовно 

окормляемых Русской Православной Церковью. 

Принятие нового Федерального государственного образовательного стандарта 

призвано обеспечить духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся. Это задачи первостепенной важности, которые предусмотрены в структуре 

основной образовательной программы: в концепции духовно-нравственного воспитания и 

примерной программе воспитания и социализации обучающихся, как дополнении к 

основному содержанию образования. Духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализация обучающихся должны быть интегрированы во все виды деятельности и 

формировать уклад школьной жизни. 

Реализация православного компонента общего образования как системы 

непрерывного православного образования и воспитания в общеобразовательных 

учреждениях государств, находящихся на канонической территории Русской Православной 

Церкви, позволит целенаправленно и комплексно решать задачи духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения в интересах государства и общества. 

Стандарт православного компонента общего образования призван удовлетворить 

запросы в сфере образования православных родителей (законных представителей детей), для 

которых развитие религиозного самосознания их детей и воспитание в духе исторически 

сложившихся православных традиций является важнейшим компонентом образования. 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования 

обеспечит: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей 

и ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 

составляют основу устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг 

к другу людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 
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 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания 

подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

Введение Стандарта православного компонента в начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование опирается на: 

 Конституцию Российской Федерации, Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Закон «О свободе совести и вероисповедания», «Концепцию духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России», Федеральные государственные 

образовательные стандарты  Российской Федерации, подзаконные нормативные акты 

внедрения ФГОС в систему государственного образования, Программу национальных 

инициатив «Наша новая школа», национальные законодательства государств канонического 

присутствия Русской Православной Церкви, национальные образовательные стандарты; 

 более чем двадцатилетний опыт духовно-нравственного образования и 

воспитания в системе образовательных организаций Русской Православной Церкви. 

      Функции Стандарта православного компонента общего образования: 

правовая: обеспечение прав православных обучающихся, верующих родителей на 

религиозное образование и воспитание в соответствии с их собственными убеждениями в 

едином образовательном пространстве; 

системообразующая: построение целостной системы непрерывного православного 

образования на принципах Христоцентричности, преемственности, единства, верности 

традиции; 

контрольно-регулятивная: определение критериев и показателей результативности 

образовательного процесса в целях контроля и оценки эффективности деятельности 

православных образовательных организаций, качества и результатов православного 

образования, уровня подготовки выпускников; 

педагогическая: создание возможности для формирования православной 

образовательной и воспитательной среды для правильного духовного и нравственного 

развития каждой личности. 

       Цели внедрения Стандарта православного компонента общего образования: 

правовая – создание правового механизма встраивания религиозного (православного) 

компонента в структуру ФГОС в рамках существующего законодательства Российской 

Федерации, в национальные образовательные стандарты стран канонического присутствия 

Русской Православной Церкви;  

социальная – обеспечение социального доверия граждан государств канонического 

присутствия Русской Православной Церкви к системе православного образования, 

обеспечение способности системы православного образования чутко реагировать на запросы 

православных верующих, желающих обучать и воспитывать своих детей на традициях 

Православия, снижение рисков социально-психологической напряженности между 

различными религиозными группами населения в сфере образования; 

педагогическая – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы 

обучающихся, обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у 

обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-

нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности. 

Задачи Стандарта православного компонента общего образования: 
  организация систематического и системного изучения православной веры, 

религии и культуры; 

  формирование духовной и нравственной ответственности богозданного 

человека; 

 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, 

миру и социуму; 
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  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических 

традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге 

святых; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

  раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, 

как независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека); 

  повышение педагогической и культурологической компетентности родителей 

(законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в  православной 

традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов в 

процессе воспитания детей.  

Стандарт православного компонента общего образования вводится на основании 

принципа: 

  единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания 

обучающихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 
  воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания 

церковной среды, в которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе 

Истины и Любви; 

  понимания воспитательного значения содержания образования, формирования 

цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной 

культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями 

знаний; 

  учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного 

знания, к принятию Божественной Истины; 

  построения уклада жизни образовательного учреждения на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

  обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и 

психического развития детей на каждой ступени образования; 

 учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

2.5.2. Общие положения 

 

1. Православный компонент общего образования (для иных образовательных 

организаций, выбирающих его в качестве основы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания) – это учебные курсы, дисциплины, предметы, модули, 

содержание которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и 

культурным традициям Русской Православной Церкви, реализуемые в общеобразовательных 

учреждениях путем включения в основные образовательные программы общего 

образования. 
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2.Нормативный срок освоения программ православного компонента общего 

образования составляет полный срок обучения с 1 по 11 (12) класс. 

3.Православный компонент общего образования ориентирован на социальный 

запрос православных граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, которая «представляет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образованиями, культуры и спорта, 

средствами массовой информации», аналогичными нормативно-правовыми документами 

иных государств. 

  Русская Православная Церковь считает духовно-нравственное воспитание личности 

достижимым через систему религиозного (православного) образования, регламентируемую 

данным Стандартом. 

  4.Православный компонент общего образования: 

содействует формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, 

образовательного и культурного пространства;  

направлен на: 

  повышение качества преподавания вероучительных предметов в православных 

общеобразовательных учреждениях и факультативного преподавания учебных курсов 

православной направленности; 

  содействие успешному введению в государственную и муниципальную школу 

учебных курсов духовно-нравственного содержания; 

  совершенствование системы общего среднего образования посредством 

восполнения духовно-нравственной составляющей школьного обучения и повышения 

качества преподавания национальной истории, литературы и культуры в целом; 

  упорядочение преподавания вероучительных предметов в имеющихся и 

создающихся православных общеобразовательных учреждениях, включая приведение 

содержания рабочих учебных программ в соответствие с возрастными особенностями 

обучающихся, сохраняя их преемственность по ступеням образования; 

  интеграцию учебной и воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях. 

6. В соответствии с православным компонентом общего образования  

осуществляется: 

  единство, целостность, непрерывность и преемственность православного 

компонента начального общего, основного общего, полного (среднего) общего образования; 

основного общего образования и дополнительного образования детей; 

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее 

бытия по образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

 осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия, для 

пользы семьи и государства. 

   7.Стандарт православного компонента общего образования ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника православного общеобразовательного 

учреждения: 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 

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

ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой; 

 осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 

 умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара 

Божия; 
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 социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к 

миссионерской деятельности. 

 

2.5.3. Требования к результатам освоения православного компонента 

основных образовательных программ общего образования. 

1.       Стандарт православного компонента общего образования устанавливает 

требования к результатам обучающихся, освоивших православный компонент основных 

образовательных программ общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. 

2. Личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как 

высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 

выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 

хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

3. Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 
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5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное 

отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от 

учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, 

в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

4. Предметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования с учетом содержания предметов отражают: 

4.1. В ходе изучения курса «Основы Православной веры» (Закон Божий): 

1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди 

Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 

богословия); 

3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и 

основных текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы 

Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной 

Жертвы и Воскресения Христова; 

4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной 

Церкви в контексте Отечественной истории; 

5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных 

православных  праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и 

оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 

В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком 

историко-культурном контексте, поэтому необходимо учитывать следующие результаты 

освоения: 

8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании 

духовно-нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), 

культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного 

устройства, всех особенностей православной цивилизации; 

9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 

10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве 

(зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

4.2. В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 

1) формирование представления о церковнославянском языке как о культурном 

достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской 

Православной Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, 

сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке 

народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского 

Православия; 

2) овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, 

грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия; 

1. наличие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов.  

4.3. В ходе изучения курса «Церковное пение»: 

1) наличие представления о значении церковного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 
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2) овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, 

жанрами церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные 

песнопения Божественной Литургии); 

3) осознанное участие в церковном Богослужении; 

4) наличие навыков клиросного пения. 

5. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента 

основных образовательных программ общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов. 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 

организует общую проверку уровня и качества подготовки обучающихся, итоговую 

успеваемость по всем учебным предметам православного компонента общего образования, 

используя разные формы внешнего контроля: мониторинги образовательных достижений 

обучающихся (общешкольные контрольные работы), интеллектуальные олимпиады, 

результаты Общероссийской олимпиады по «Основам православной культуры», конкурсы 

научных и исследовательских работ, в том числе по православному краеведению, и другие. 

Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по всем учебным 

предметам православного компонента общего образования и их аттестация по итогам 

учебного периода (триместра учебного года самостоятельно осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии с требованиями его устава и 

соответствующих локальных нормативных актов. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем 

предметам православного компонента общего образования должны иметь инновационные 

свободные формы оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, 

познавательной, проектной деятельности: различные конкурсы, внутришкольные 

олимпиады, научно-практические конференции, различные выступления, участие в 

общешкольных, городских и районных мероприятиях, делах социального и миссионерского 

служения. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений; 

 результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного 

содержания православного компонента общего образования. 

Итоговая оценка освоения православного компонента общего образования проводится 

образовательным учреждением при участии Епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации и направлена на выявление достижений в освоении 

обучающимися православного компонента основных образовательных программ общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоении программ 

православного компонента общего образования, подлежащим анализу и качественной оценке 

(не выражающейся в отметке или письменной характеристике) относятся ценностные 

ориентации обучающихся. 

2.5.4. Cтруктура православного компонента основных образовательных 

программ основного общего образования. 

1. Православный компонент основных образовательных программ общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

определенном уровне образования (начальной, основной, средней (полной)) и направлен на 

православное духовно-нравственное, социальное и личностное развитие обучающихся, что в 

рамках учебного заведения призвано содействовать формированию соответствующей 

воспитательно-образовательной среды, православного уклада образовательного учреждения, 

способствующего решению задач православного образования и воспитания. 
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2. Православный компонент основных образовательных программ общего 

образования включен в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, и в систему дополнительного образования детей. 

3.Программа обеспечивает: 

  создание православного уклада жизни образовательного учреждения, 

способствующего духовно-нравственному становлению и развитию личности («рождению 

духовной жизни и ее развитию»), раскрытие ее творческого потенциала; 

  создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей 

преобразовывать полученные знания в личный духовный опыт («путь духовного 

восхождения как путь стяжания благодати»), укреплять в обучающихся навыки 

христианского благочестия и добродетельной жизни; 

  формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей образовательно-

воспитательный потенциал церковной среды, и церковного быта, а также условия 

социализации обучающихся вне ограды Церкви; 

  формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу и 

ближним. 

Программа учитывает три обязательных элемента культурно-образовательного 

пространства, связанных между собой иерархическими отношениями: 

  национальное образование и воспитание, освоение национальной культуры, 

родного языка, национального уклада жизни; 

  освоение общей государствообразующей культуры, единого языка, социальных 

отношений, правовых и этических норм, того, что составляет основу национальной 

идентичности стран, составляющих каноническую территорию Русской Православной 

Церкви; 

  образование и воспитание, обеспечивающие открытость для мирового 

сообщества при сохранении национальной идентичности. 

Программа ориентирована на становление личности обучающегося в соответствии с 

современным национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей жизни христианскими 

ценностями. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания.  

4. Учебный план гимназии  

 обеспечивает введение и реализация православного компонента с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к общему объему 

нагрузки и максимальному объему аудиторной нагрузки; 

  включают обязательные предметы православного компонента, учебные 

модули, образовательные и исследовательские проекты, рекомендуемые в системе 

внеурочной деятельности. 

Обязательная (инвариативная) часть православного компонента общего образования 

включена в часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения), в качестве учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов, или учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Обязательные учебные предметы православного компонента основного общего 

образования и основные цели их реализации, а также дополнительные обязательные 

учебные предметы православной гимназии приведены в таблице: 

 

Учебный предмет Основные цели реализации содержания 
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Учебный предмет Основные цели реализации содержания 

Основы 

православной веры 

5-6 класс (урочная 

деятельность);  

7-9 класс внеурочная 

деятельность) 

Сформировать целостную картину мира на основе 

православного мировоззрения и мировосприятия через 

представления о Боге и сотворенном Им мире, вере и человеке, 

созданном по образу и подобию Божию.  Раскрыть значение 

Евангелия как основы жизни человека, Христоцентричность 

человеческой истории. Помочь обучающимся осознать себя 

чадами Церкви Христовой и утвердить в основах духовной 

жизни. Осознать смысл жизни как путь ко спасению, к Богу. 

Сформировать представление о Церкви как соборном единстве, 

в котором раскрывается соборная природа восстановленного 

человеческого естества. 

Раскрыть значение Православия в становлении и развитии 

духовно-нравственного облика народов, духовно окормляемых 

Русской Православной Церковью, их культуры, быта, традиций, 

образа жизни; православной цивилизации как исторического 

феномена. Научить воспринимать и понимать красоту и 

величие духовных и нравственных ценностей и идеалов, 

воплощенных в христианском наследии отечественной и 

мировой культуры. Освоить знания об истоках, видах и школах 

православной культуры (церковного искусства). Развить 

художественный вкус, приобщить к шедеврам христианского 

мира. 

Церковнославянский 

язык 

5-6 класс 

Сформировать представление о церковнославянском языке как 

величайшей ценности, достоянии общечеловеческой и 

национальной культуры, культуры всех славянских народов. 

Раскрыть его социокультурное и историческое значение для 

становления и развития духовного облика русского, всех 

славянских народов, величие и богатство церковнославянского 

языка как языка богослужения Русской Православной Церкви. 

Овладеть традициями церковнославянского языка для развития 

навыков чтения и понимания церковнославянских текстов, для 

осознанного участия в литургической жизни Церкви. 

Церковное пение 

5-8 класс 

Раскрыть значение церковного пения в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. Овладеть традицией 

духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

практикой клиросного пения в православном храме. Развить 

вокально-хоровые навыки, музыкальный слух и певческий 

голос. Знать основные песнопения церковного богослужения 

(Божественной Литургии). 

Образовательные модули, представляющие вариативную часть православного 

компонента общего образования, являются средством углубления, как   обязательных 

предметов православного компонента общего образования, так и  родственных предметов 

обязательной (инвариативной) части учебного плана федеральных государственных 

образовательных стандартов :литературы, истории, русского языка, музыки, искусства, 

мировой художественной культуры, предметов естественнонаучного цикла и др.. В перечень 

рекомендуемых образовательных модулей входят: Церковная история, История Русской 

Православной Церкви, Агиология, Православное богослужение, История церковного 

искусства, Сравнительное богословие, Нравственное богословие, Основное богословие (для 
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обязательных предметов православного компонента общего образования); Православие и 

литература, Русская Православная Церковь в истории Отечества, Человек в литературе 

Древней Руси, История русского литературного языка, История славянских языков, 

Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства и др. (для основных предметов ФГОС, 

национальных образовательных стандартов).    

Внеурочная деятельность в православном образовательном учреждении 

осуществляетсяв таких формах, как деятельность различных детских творческих 

объединений (кружков, секции, студий), проведение круглых столов, конференций, 

олимпиад, поисковых и научных исследований (православное краеведение), посещение 

храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в формах социального и 

миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с 

социальными учреждениями), в паломнических поездках, общественно полезных практиках 

(посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской Православной 

Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообществах. 

Обучающиеся гимназии несут алтарные и клиросные послушания в храмах города. В 

период летних каникул несут послушания в храмах города и области, совершают 

паломнические поездки по святым местам. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся православным 

образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и досуга, спортивных и др. Большое значение в 

духовно-нравственном воспитании детей играют летние православные лагеря. 

        5. Содержание учебных предметов, курсов православного компонента общего 

образования. 

Рабочие программы включают: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, модуля; 

содержание учебного предмета, включающее в себя основное содержание 

православного компонента общего образования по данному предмету; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучаемых; 
1.1 Перечень программ учебных предметов, курсов православного компонента общего 

образования (приложения №3) 

 

Название представленной программы Номер соответствующего 

приложения к Основной 

образовательной программе 

Основы православной веры  

Церковнославянмкий язык  

Церковное пение  

В рабочих программах допускается расширение тематических (дидактических) 

единиц, изменение логики построения курса, введение тем историко-культурной 

направленности, расширяющих восприятие вероучительного содержания через 

иллюстрирование образцами высокого искусства и художественного слова, исторической 

ретроспективой, осмыслением Православия в контексте православной цивилизации как 

исторического феномена. Рабочие программы могут включать материал межпредметного 

содержания: параллельное изучение тем по Истории Древнего мира, Истории России, 

литературе, русскому языку (особенно полезно для развития грамотности детей, 

формирования языковой интуиции, языковой картины мира, национальной картины мира 

введение курсов истории русского литературного языка на основе церковнославянского), 

географии, искусству, музыке, технологии. 
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1.2 Учебно –дидактическое обеспечение предметов, курсов православного компонента 

общего образования 

При планировании видов учебной деятельности обучаемых особое внимание  

обращено на  их разнообразие, использование форм, закрепляющих фундаментальные 

знания, с одной стороны, с другой, способствующих развитию творческих способностей 

обучаемых: умение рассуждать, обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы, 

отделять главное от второстепенного, делать попытку духовного осмысления явлений, 

проектировать свою деятельность, объяснять сложные духовные явления, сопоставлять 

факты и события, видеть их в хронологической последовательности истории общения Бога и 

человека, соотносить с собственными поступками и реалиями современности, рассматривать 

современные события в контексте духовной безопасности личности, общества и государства, 

находить связи в разных предметных областях и выстраивать их в систему на основе 

православного мировоззрения,  видеть и ценить красоту, благоговейно относиться к 

святыням.   

В целях материально-технического обеспечения курса запланировано использование 

новых технологий на уроках, мультимедиа материалов, слайд -фильмов, видеосюжетов, 

ИКТ. Особое внимание уделено обучению пользоваться книгой, справочным материалом, 

для чего в гимназии сформирован достаточный фонд учебно-дидактической и учебно-

методической литературы (приложение №3). Для развития слухового восприятие сложного 

материала, прослушиваются записи канонических текстов, церковных песнопений, 

акафистов и канонов, других жанров, что развивает способность и навык осознанно 

воспринимать услышанное. 

Рабочие программы и учебно-методическое обеспечение указанных курсов 

утверждены епархиальным отделом религиозного образования и катехизации ( п.10 ФЗ от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы православный компонент общего образования: 

1) Ориентирует образовательно - воспитатеьную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, на реализацию требований к результатам 

освоения православного компонента основных образовательных программ 

общеобразовательных учреждений; 

2)  обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

православного компонента основных образовательных программ: личностных, 

метапредметных и предметных; 

3) предусматривает оценку деятельности православного образовательного 

учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения православного 

компонента основных образовательных программ включает требования к структуре и 

содержанию: 

  промежуточной аттестации обучающихся в рамках обязательной части 

православного компонента общего образования; 

 итоговой оценки в рамках обязательной части православного компонента 

общего образования. 

 

2.5.5.Требования к условиям реализации православного компонента 

основных образовательных программ основного общего образования. 
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1. Требования к условиям реализации православного компонента основных 

образовательных программ общего образования включает кадровые и материально-

технические параметры. 

2. Общим результатом реализации указанных требований должно быть создание 

оптимальной воспитательно-образовательной среды, обеспечивающей: 

   единство учебных занятий, Богослужения и личной жизни учителей и 

учащихся: учебные занятия по вероучительным предметам должны соприкасаться и 

соединяться с Богослужением, а то и другое – с личной жизнью обучаемых и обучающих; 

   духовно-нравственное развитие личности ребенка; 

   высокое качество преподавания как основных предметов ФГОС в Российской 

Федерации, национальных образовательных стандартов в странах канонического 

присутствия Русской Православной Церкви, так и основных предметов православного 

компонента общего образования,  доступность для всех желающих приобщиться к 

православной традиции, к жизни Церкви; 

   духовную и иную безопасность обучающихся; 

   возможность педагогу соответствовать высшему назначению учителя. 

3. В целях обеспечения реализации православного компонента общего образования в 

образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

  достижения результатов духовно-нравственного воспитания, освоения 

православного компонента общего образования всеми обучающимися; 

  выявления и развития способностей обучающихся через общественно-

полезную деятельность, социальное служение, участие в системе воспитательных 

мероприятий, деятельности детских творческих объединений (кружков, студий, секций и 

клубов); 

  организации исследовательской и проектной деятельности;  

  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, прихода, православной общественности в разработке 

программы духовно-нравственного воспитания, рабочих программ учебных предметов и 

курсов православного компонента общего образования; 

 использования современных образовательных технологий; 

 самостоятельного творчества обучаемых при поддержке педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 включения обучающихся в социальное и миссионерское служение; 

 обновления методик и технологий реализации православного компонента 

общего образования с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 эффективного взаимодействия Церкви с общеобразовательными 

учреждениями. 

2.5.5.1. Требования к кадровым условиям реализации православного 

компонента   основного общего образования  

включают: 

  укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами по учебным предметам православного компонента общего образования, имеющими 

высшее или среднее богословское образование (для вероучительных предметов), 

профессиональное среднее или высшее образование по профилю предмета (филолог, 

искусствовед, историк, преподаватель пения и др.); 

к личности учителя: 

  опыт педагогической работы по специальности; 
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  непрерывность профессионального развития; 

  участие в литургической жизни Церкви; 

  восприятие педагогического труда как православного служения, понимание 

призвания учителя как дара Божия; 

  христианская любовь к детям, созидаемая постоянным 

самосовершенствованием («путь учительства как путь возрождения своей души»); 

 иные требования, согласно Положению об аттестации православных педагогов. 

 Введение в штатное расписание гимназии духовника гимназии. 

Духовник гимназии: 

 Организует: 

 воспитательную работу в Учреждении, а также вне Учреждения совместно с 

церковными и другими внешкольными учреждениями; 

 работу по воцерковлению детей, родителей (законных представителей), 

педагогического и другого персонала Учреждения; 

 просветительскую работу для родителей (законных представителей); 

 учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу. 

Координирует: 

 работу преподавателей, воспитателей групп продлённого дня  и других 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления основной уставной деятельности гимназии; 

 взаимодействие между представителями педагогической науки и церкви.  

Обеспечивает:  

 качество преподавания вероучительных дисциплин; 

 создание и поддержание духовно-нравственной атмосферы, соответствующей 

духу и внутреннему укладу Русской Православной Церкви. 

Осуществляет: 

 контроль за качеством воспитательного процесса, качество преподавания 

вероучительных дисциплин, обеспечением уровня подготовки обучающихся по 

вероучительным вопросам, соответствующего требованиям отдела образования Московской 

Патриархии; 

 контроль за соблюдением постов и праздничных дней; 

 комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся; 

 

Православное образовательное учреждение взаимодействует с государственными 

(муниципальными) органами управления образованием, другими образовательными 

учреждениями с целью восполнения недостающих кадров соответствующей квалификации, 

вести постоянную методическую работу через методические объединения православных 

педагогов, методические объединения по предметам, использовать лучший опыт и 

достижения. 

2. 6. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования (православный компонент) 

1.Общие положения программы воспитания и социализации 

обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
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традиционных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

2.Концептуальная идея воспитательной деятельности 

Тройственная направленность воспитательного процесса, определяемая 

основополагающими целями функционирования Гимназии и социальным заказом,  позволяет 

вывести следующую формулу концептуальной  идеи  воспитательной деятельности: 

«Православный христианин. Заботливый семьянин. Ответственный гражданин».  
Концептуальная идея представляет собой именование основных идеалов 

самоидентификации будущего выпускника Гимназии в означенном иерархическом 

подчинении. Прежде всего, обучающийся гимназии должен идентифицировать себя как 

православного христианина, сына Церкви Христовой. Но научиться любить Отца 

Небесного возможно ребёнку не иначе как через любовь к родителям земным и деятельную 

заботу о ближних.  А значит православный христианин, при выборе супружеского 

жизненного пути, обязательно должен стать заботливым семьянином. В более широком 

смысле этот идеал подразумевает под собой не только заботу непосредственно о членах 

своей семьи, но и о каждом ближнем вообще.  Что же касается воспитания в детях 

гражданской ответственности, то и здесь оно должно и может осуществляться именно с 

позиции православного мировоззрения. Служение Отечеству, как оплоту православия на 

земле. В истории России есть масса примеров гражданского служения святых (Сергий 

Радонежский, Александр Невский, Митрополиты Пётр и Алексий, Фёдор Ушаков и многие 

другие), которые могут стать ориентирами в формировании идеала ответственного 

гражданина.  

Таким образом, все три идеала неразрывно связаны между собой. Служение 

Православной Вере (Церкви), Отечеству и ближним требует одних и тех же 

сформированных качеств – способности к жертвенности, ответственности, которые 

напрямую зависят от уровня нравственности, а тот, в свою очередь, от духовного состояния 

человека. 

3.Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся 

Основополагающей целью воспитательной деятельности Гимназии  является 

всестороннее содействие формированию качественно образованной, высоконравственной, 

творческой личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, 

способной активно и благотворно влиять на состояние современного общества. 

 

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

 

1.Создать оптимальные условия для формирования целостного образовательного 

пространства, включающего урочную, внеурочную и внеклассную деятельность на основе 

требований ФГОС, учитывающего как церковную среду, так и условия социализации детей в 

поликультурном и (или) не церковном обществе.  

2. Создать благоприятные условия для непрерывного процесса повышения квалификации, 

профессионального роста и духовно-нравственного развития педагогов Гимназии. 

3. Формировать у обучающихся активную жизненную позицию, основанную на 

христианской ответственности за себя и за ближнего.  
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4. Содействовать приобщению семей обучающихся к ценностям православной культуры, 

привлечению родителей к участию в образовательном и воспитательном процессе, 

попечении о нуждах Гимназии. 

5. Оказывать всестороннее содействие стяжанию духа сотрудничества и единомыслия в 

пространстве «Гимназия - Семья - Церковь». 

 

Основные ценностные ориентиры и принципы воспитания и социализации 

школьников 

В соответствии с заявленной основной идеей концепции, выделяются три группы 

ценностных ориентиров: 

1.Православные 

(христианские) ценности 

2. Семейные ценности 3.Гражданские ценности 

Бог 

Вера 

Святость  

Церковь  

Милосердие Сострадание 

Жертвенность Деятельная 

любовь к ближнему 

 Семья 

 Родители 

 Дети 

 Верность 

 Послушание 

 Ответственность за 

ближнего 

 Забота 

Патриотизм 

Любовь к Родине Верность 

Отечеству Гражданский 

долг Отечественная 

культура и историческое 

прошлое России 

 

4.Направления воспитательной деятельности 

 

В соответствии с целью и основополагающей идеей концепции воспитательной работы 

Гимназии намечено три основных направления воспитательной деятельности: 

 I Православное (церковное) воспитание; 

 II Воспитание семейных ценностей;  

III Гражданско-патриотическое воспитание. 

Направления воспитательной деятельности Целевые ориентиры 

1. Православное (церковное) воспитание 

 

1.Включение детей в литургическую жизнь.  

2.Приобщение учащихся к православным 

ценностям и традициям.  

3.Изучение Основ православной культуры.  

4.Формирование христианского 

мировоззрения 

2. Воспитание семейных ценностей 1.Осознание роли преемственности 

социокультурных традиций.  

2.Воспитание ответственного отношения к 

своей социальной роли в семье.  

3.Воспитание  уважения и почтительного 

отношения к родителям. 

4.Формирование у учащихся мотивации к 

созданию крепкой семьи в будущем. 

5.Создание идеала доброй христианской 

семьи. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание 1.Формирование исторического мышления.  

2.Воспитание уважения к правам и 

законным интересам каждой личности.   

3.Развитие любви и уважения к своей 

Родине. 

4.Формирование патриотического и 
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национального самосознания, 

ответственности за будущее страны, 

коллективизма, готовности к жертвенному 

служению Отечеству.  

 

 

Кроме того, отдельно выделены ещё четыре  дополнительных направления, которые 

носят не самоценный, а подчинённый характер, поскольку являются  условием  успешной 

реализации основных направлений. К дополнительным направлениям воспитания относятся: 

 1) Художественно-эстетическое воспитание; 

 2) Здоровьесбережение и экологическое воспитание;  

3) Трудовое воспитание; 

 4) Воспитание  культуры общения. 

Дополнительные направления 

воспитательной деятельности 

Целевые ориентиры 

1.Художественно-эстетическое воспитание 

 

1.Приобщение обучающихся к 

православным традициям и культурным 

ценностям своего народа через образы 

художественной культуры.  

2.Развитие творческих способностей и 

природных задатков, как талантов, данных 

Богом и предназначенных к преумножению.  

3.Развитие познавательных способностей 

2.Здоровьесбережение и экологическое 

воспитание 

1.Воспитание ответственного отношения к 

телу, как сосуду души, дару, данному 

Богом.  

2.Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни.  

3.Туристическо - краеведческая работа.   

4.Экологическое воспитание, формирование 

ответственно-бережного отношения к 

природе, как к творению Божиему 

3. Трудовое воспитание 1.Воспитание положительного отношения к 

труду как к одной из важнейших ценностей 

жизни.  

2.Развитие потребности в творческом труде. 

3.Формирование   потребности заботы о 

ближних.  

4.Участие в общественно-полезном труде.  

5.Формирование качеств личности, 

необходимых в дальнейшей 

профессиональной и повседневной 

деятельности: трудолюбия, способности 

принимать ответственные решения, умения 

работать в коллективе, стремления  к 

достойной самореализации в социуме 

4.Воспитание культуры общения 1.Воспитание взаимной вежливости у 

учащихся. 

2.Осознанное следование Правилам 

поведения для учащихся. 

3.Воспитание почтительного отношения к 
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наставникам, людям старшего поколения. 

4.Формирование уважения и терпимости в 

отношении к людям с ограниченными 

возможностями, а так же представителям 

иных культурных традиций и социальных 

групп 

 

5.Воспитательная работа в гимназии строится на следующих принципах:  

- Принцип уважения личности как образа Божия в человеке. Раскрытие 

индивидуальности способствует постижению божественного начала личности, выявлению и 

развитию ее возможностей и способностей;  

- Принцип соборности. Единение всех во Христе – единение не только внешнее, но и 

внутреннее, как в живом организме объединены между собою все члены, составляя одно 

тело. Идея «единства во множестве»: единство множества личностей (индивидуальностей), 

объединенных стремлением к обожению; 

- Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать свои 

действия с другими членами коллектива. Правильно организованная коллективная 

деятельность способствует наиболее яркому проявлению индивидуальности каждого 

учащегося; 

- Принцип разумной требовательности. Можно все, что не противоречит принципам 

христианской нравственности, закону, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, 

не унижает достоинства других;  

- Принцип возрастного подхода. Дети позитивно отзываются только на те формы и 

методы воспитательного воздействия, которые адекватны их возрастному периоду;  

- Принцип диалога. Следование этому принципу позволяет достичь доверительных 

отношений между преподавателем и обучающимися. Педагогу необходимо не только учить, 

но и самому учиться у ребенка, («…будьте как дети…» (Мф.18, 3), исходить из детской 

сущности в построении учебно – воспитательного процесса;  

- Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать себя 

нелюбимым, отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он должен видеть в педагоге 

учителя, который защитит его от неудачи, поможет в разрешении возникающих проблем;  

- Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый обучающийся должен 

научиться познавать себя, критически рассматривать свои поступки, свои мысли и чувства, 

воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов создать такие условия, в 

которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности;  

- Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в Гимназии, 

должны соотноситься с реальными делами прихода, района, города, края, страны. Дети 

должны чувствовать себя гражданами России, ответственными за сохранение и 

преумножение ее культурно-исторических ценностей, действовать на благо ее народа;  

- Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между 

собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что его 

педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для согласованного 

взаимодействия детей друг с другом, вовлечения родителей в общий педагогический 

процесс.  

-  Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом, педагоги Гимназии 

должны стремиться к получению объективных данных о результатах воспитательного 

воздействия на обучающийсяов. Результаты обратной связи необходимо учитывать при 

выстраивании дальнейшей стратегии воспитательной деятельности. 

Принципы воспитательной работы в Гимназии приобретают своеобразие 

благодаря стремлению следовать основным принципам христианской педагогики:  

 Принцип Христоцентричности.  1) Христос - цель педагогического процесса, 

поскольку обожение (достижение единства со Христом) – цель жизни каждого христианина; 
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2) Христос - идеал Учителя, пример для подражания учителя земного Учителю Небесному 

(Климент Александрийский: «Един есть у нас учитель – Христос»); 3) Христос - Глава 

Церкви.  Воцерковление – путь соединения со Христом. 

 Принцип педагогичности. «Педагог» (греч.) – «детоводитель», т.е. тот, кто ведет 

детей тем путем, которым идет сам. Не педагогичным является указание пути ребенку и не 

следование самому этим путем.  Жизнь педагога, проводимая в стремлении ко Христу, 

влечет к Нему и детей, ведомых педагогом.   

 Принцип любви. Апостол Иоанн Богослов: «Бог есть любовь». Любовь как цель 

(обожение), средство (влечение к Богу-любви) и метод педагогики (возлюбленность 

обучающийсяов учителем научает их любви, узнаванию Бога).  

 

6.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Основные направления деятельности 

1 Православное (церковное) воспитание.  

 получение опыта молитвенной жизни (участие в Божественной Литургии в дни 

двунадесятых праздников, участие в общешкольных ежедневных молебнах, участие в общешкольных 

молебнах, посвященных значимым датам церковного календаря: День памяти св.блг.князя 

Александра Невского, День памяти Сорока Севайстийских Мобучающийсяов и др.) 

 соблюдение постов в соответствии с календарем Русской Православной Церкви (особое 

меню в гимназической трапезной); 

 ознакомление с историей Православия на родной земле); 

 получение первоначальных представлений об основах Православной веры (уроки 

церковно-славянского языка, церковного пения, основ православной веры, РХК; классные часы с 

участием священнослужителей Челябинской Епархии Русской Православной Церкви; внеклассные 

мероприятия, посвященные православным праздникам); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед христианской направленности, подготовке и проведении игр, проектов, 

презентаций, конкурсов, олимпиад духовно-нравственного содержания содержания. 

 

2.Традиционные мероприятия. 

1.Посещение 

Божественной 

литургии 

Двунадесятые 

праздники  

 

Двунадеся

тые 

праздники  

 

Двунадеся

тые 

праздники  

 

Двунадеся

тые 

праздники  

 

Двунадеся

тые 

праздники  

 

Двунадеся

тые 

праздники  

 

2.Православная 

культура 

Согласно УП Согласно 

УП 

Согласно 

УП 

Согласно 

УП 

Согласно 

УП 

Согласно 

УП 

2.Празднование 

Рождества Христова 

ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 

3. Празднование 

Светлого Христова 

Воскресения 

ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 

4. Пасхальная ярмарка ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 

5. День жён мироносиц ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 

6. Дни славянской 

письменности и 

культуры 

ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 
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7. Основные показатели критериев сформированности личности обучающегося, 

являющихся критериями эффективности ее образовательной деятельности 

 

Критерии 

сформированности 

личности выпускника 

 

Показатели  

критериев сформированности  

личности выпускника 

Православный христианин 

 

Вера в Бога 

Устремленность в Царство Небесное 

Церковность  

Заботливый семьянин 

 

Почитание родителей, личная ориентированность на отцовство или 

материнство 

Мотивированность на создание крепкой семьи как малой церкви 

Отношение к человеку (ближнему) как к образу Божиему 

Ответственный и 

образованный гражданин 

 

Приобщенность к отечественному культурно-историческому 

наследию православной цивилизации 

Мотивированность на социально-полезный труд как служение 

Образованность и ориентированность на ее совершенствование 

 

Обозначены примерные ориентиры степени выраженности показателей критериев 

сформированности личности выпускника конфессиональной (православной) 

общеобразовательной организации: 
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Показатели 

критериев 

сформированности 

личности 

выпускника 

Уровни (степень) выраженности показателей критериев сформированности 

личности выпускника 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 Общая характеристика уровней для всех показателей каждого критерия:  

 Чуждость личности религиозной 

категории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Незрелость самоидентификации как 

христианина, семьянина, гражданина. 

 

Знание (владение основами 

христианского учения) о показателе, 

но неприобщенность к показателю как 

к ценности.  

 

Неосознание любви как ценности. 

 

 

Неадекватное осознание религиозной 

категории.  

 

 

 

 

 

 

 

Искаженные проявления норм 

духовной, семейной, гражданской 

жизни. 

 

 

Владение основами христианского 

учения (знание) о показателе и 

внешняя приобщенность к показателю 

как к ценности. 

 

Неадекватное восприятие любви как 

ценности.  

Адекватное осознание религиозной 

категории, выражающееся в осознании 

себя христианином, личном сочетании 

с Богом в религиозной жизни, 

наполнении бытия личности 

устремлением к Богу. 

 

Сформированность 

самоидентификации как христианина, 

семьянина, гражданина. 

 

 

Внутренняя (личностная) 

приобщенность к показателю как к 

ценности, укорененность в ней. 

 

Осознание любви как ценности в 

соответствии с характеристикой, 

данной этой добродетели апостолом 

Павлом (1 Кор.4, 8).  
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Преобладание самолюбия как 

жизненной позиции. 

 

 

 

 

Немотивированность на терпение 

жизненных обстоятельств или их 

терпение, мотивированное 

исключительно эгоистическими 

устремлениями. 

 

Зерно, упавшее на место каменистое 

(Мф.13, 4-9) 

 

 

 

Нетвердость в проявлениях любви, 

прежде всего выражающаяся в 

ожидании справедливого воздаяния за 

совершенное добро. 

 

Терпение жизненных обстоятельств и  

других людей, мотивированное 

ожиданием справедливого воздаяния, 

а не свойствами любви. 

 

Зерно, упавшее в терние (Мф.13, 4-9) 

Осознанное стремление учиться любви 

в ее евангельском осмыслении. 

 

 

 

Умение терпеть жизненные 

обстоятельства и  других людей, 

мотивированное свойствами любви (1 

Кор.4, 8). 

 

 

Зерно, упавшее на добрую почву 

(Мф.13, 4-9) 

Критерий «Православный христианин» 

 Частные проявления уровня: 

Вера в Бога 

 

Владение основами православного 

учения о Боге-Творце при личной 

непричастности религиозному опыту, 

закрытость для опыта личного 

общения с Богом. 

 

 

Придание Богу служебной функции 

гаранта 

земных благ (социального, 

политического и экономического 

благополучия). 

Владение основами православного 

учения о Боге-Творце, но восприятие 

Бога в качестве праведного Судии, 

непреклонного в своих требованиях и 

карающего беззаконников.  

 

Нерешительность предания себя воле 

Божией. 

 

Владение основами православного 

учения о Боге-Творце и личное 

переживание присутствия Божиего, 

Благодати Божией, Самого Бога как 

творческой Любви.  

 

 

Устремление к преданию себя воле 

Божией. 

 

 

Устремленность в 

Царство Небесное 

Знание (владение основами учения) о 

Царстве Небесном, но отдание 

Понимание того, что Царство 

Небесное, к которому надо устремлять 

Осознание того, что Царство Небесное 

есть наибольшее благо, и 
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предпочтения земным благам перед 

благами небесными.  

 

 

 

 

 

Присвоение иерархии 

общечеловеческих ценностей, не 

соответствующей иерархии этих 

ценностей, установленной Богом. 

Главенство заповедей «не убивай», «не 

укради» и других, посвященных 

отношению человека к человеку. 

свои мысли и желания, есть 

наибольшее благо, но отсутствие 

решимости в отдании приоритета 

благам небесным по сравнению с 

благами земными. 

 

 

Понимание иерархии  

общечеловеческих ценностей, 

установленной Богом, и согласие с ее 

принципами, но неприсвоение ее себе 

на личностном уровне. 

 

решимость следовать божественным 

заповедям как средству достижения 

этого осознанного для себя блага. 

Приоритетность благ небесных и 

желание их обретения.  

 

Присвоение иерархии 

общечеловеческих ценностей, 

соответствующей иерархии этих 

ценностей, установленной Богом. 

Главенство заповедей «Я Господь, Бог 

твой…» и других, посвященных 

отношению человека к Богу. 

Церковность Отстраненное (внешнее, научное, 

религиоведческое) знание о Церкви. 

 

 

 

Сочувствие ей и её миссии, но не 

соучастие в ее таинственной, 

богослужебной жизни. 

Внешняя, обрядовая церковность, 

колеблющаяся в условиях свободного 

юношеского выбора. 

 

 

Отсутствие внутреннего стремления к 

участию в таинствах Церкви, прежде 

всего к исповеданию грехов. 

Самостоятельное и осознанное 

следование уставам Церкви, которым 

ранее юноша следовал, ведомый 

старшими. 

 

Участие по собственной воле в 

таинственной, богослужебной жизни 

Церкви.  

Стремление к покаянию, переживание 

благодатного влияния таинства 

исповеди. 

Критерий «Заботливый семьянин» 

 Частные проявления уровня: 

Почитание 

родителей, 

старших 

 

 

Знание о традиционной 

внутрисемейной иерархии согласно 

учению Церкви, но не соотнесение ее 

со своей личностью, неприобщенность 

к ней. 

Овладение традиционными 

представлениями о внутрисемейной 

иерархии согласно учению Церкви и 

согласие с ними, но неукорененность в 

них. 

Укорененность в нормах 

традиционных представлений о 

внутрисемейной иерархии согласно 

учению Церкви. 
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Ожидание опеки со стороны 

родителей, неосознанность своего 

долга служить им. 

 

 

Отсутствие мотивации на исполнение 

родительского благословения. 

 

Понимание необходимости служить 

родителям, но нерешительность и 

непостоянство в исполнении долга 

перед ними. 

 

Недостаточная мотивированность на 

исполнение родительского 

благословения, выражающаяся в 

нетвердости, колебаниях и 

нерешительности в преодолении 

собственный страстных мотивов. 

 

Готовность служить родителям.  

 

 

 

 

Мотиворованность на исполнение 

родительского благословения. 

Соотнесение слов Христа: «Кто имеет 

заповеди мои и соблюдает их, тот 

любит Меня… кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое… Нелюбящий 

Меня не соблюдает слов Моих» 

(Ин.14, 21-24) с собственным 

отношением к родителям и старшим. 

Мотивированност

ь на создание 

крепкой семьи 

как малой церкви, 

личная 

ориентированност

ь на отцовство 

или материнство 

Неосознание семьи как ценности. 

 

 

 

 

Недостаточное понимание важности 

отцовства, материнства и детства. 

Несформированность отношения к 

ним как к ценностям. 

 

Неосознание целомудрия как 

ценности. 

 

 

Понимание значимости семьи для 

человека и общества, но 

неукорененность в семейных 

традициях. 

 

Понимание важности отцовства, 

материнства и детства. 

 

 

 

 

Понимание важности целомудрия, но 

нетвердость в его хранении. 

 

Осознание семьи как ценности и 

укорененность в семейных традициях. 

 

 

 

Принятие отцовства, материнства и 

детства в качестве ценностей. 

 

 

 

 

Осознание и культивирование 

целомудрия как ценности, 

помогающей основанию и 
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При личной оценке сверстников 

противоположного пола отсутствие 

взгляда на них как на будущих мужа и 

отца или жену и мать. 

 

Неактуальность для личности 

осознания ролей мужа и отца, жены и 

матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непонимание необходимости в скором 

будущем взять на себя 

ответственность за собственную 

семью, что   свидетельствует о 

несформированности в норме качеств 

личности, соответствующих уровню 

юношеского развития, открывающего 

дверь в мир взрослости. 

 

При личной оценке сверстников 

противоположного пола недооценка 

важности взгляда на них как на 

будущих мужа и отца или жену и мать. 

 

 

Понимание, но неготовность принять 

на себя роль мужа и отца, жены и 

матери. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание необходимости, но 

несформированность готовности взять 

на себя ответственность за 

собственную семью (мужа, жену, 

детей). 

поддержанию крепкой семьи.  

Присутствие наряду с другими 

критериями оценки сверстников 

противоположного пола взгляда на 

них как на будущих мужа и отца или 

жену и мать. 

 

Понимание и готовность в недалеком 

будущем принять на себя роль мужа и 

отца как главы семьи (как и Христос – 

Глава Церкви), жены и матери как тела 

семьи (как и Церковь – тело 

Христово), детей как удов (частей) 

семьи в соответствии с учением 

Церкви о семье. 

 

Осознание необходимости и 

сформированность готовности в 

скором будущем взять на себя 

ответственность за собственную 

семью (мужа, жену, детей). 

Отношение к 

человеку 

(ближнему) как к 

образу Божиему 

Знание основ учения Церкви о 

человеке (основ христианской 

антропологии), но преобладание 

эгоистичного отношения к ближнему, 

потребительская жизненная позиция, 

эгоцентричность. 

Согласие с учением Церкви о 

человеке, но преобладание стремления 

к выстраиванию партнерских, 

справедливых, равноправных 

(паритетных) отношений с ближним. 

 

Осознание другого человека как 

ценности. 

Бережное отношение к ближнему, 

склонность к безоценочному 

(безусловному) принятию ближнего с 

надеждой на исправление его 
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Неактуальность проблемы жертвы 

ради ближнего. 

 

 

 

Невосприятие заповеди Божией о 

любви (Мф.22, 37-40) представленной 

Господом Иисусом Христом. 

 

Понимание важности, но внутренняя 

неготовность жертвовать личным ради 

ближнего. 

 

Искаженное восприятие заповеди 

Божией о любви (Мф.22, 37-40), 

выражающееся в  искажении 

иерархии, представленной Господом 

Иисусом Христом. 

недостатков и спасение в вечности. 

 

Готовность жертвовать личным ради 

ближнего.  

 

 

 

Восприятие заповеди Божией о любви 

(Мф.22, 37-40) во всей ее полноте и 

иерархии, представленной Господом 

Иисусом Христом. 

Критерий «Ответственный и образованный гражданин» 

 Частное проявление уровня: 

Приобщенность к 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию 

православной 

цивилизации 

Знание о православной цивилизации и 

об основах  отечественного культурно-

исторического наследия, но не 

соотнесение их со своим личным 

опытом, со своей судьбой, 

неприобщенность к ним. 

 

Понимание важности исторической 

миссии православной цивилизации. 

Понимание важной роли 

отечественного культурно-

исторического наследия для русского 

народа и Российского государства, но 

личная неукорененность в его основах, 

слабая степень соотнесения 

(отождествления) этого наследия со 

своей судьбой. 

Осознание и принятие православной 

цивилизации, ее отечественного 

культурно-исторического наследия как 

ценности,  укорененность в его 

основах и соотнесение 

(отождествление) его со своей личной 

судьбой. 

Мотивированност

ь на социально-

полезный труд 

как служение 

Несформированность отношения к 

социально полезному труду как к 

ценности. Восприятие важности труда 

с точки зрения собственной выгоды. 

 

Несформированность основ 

жертвенности как свойства личности. 

Преобладание эгоцентризма. 

Понимание важности социально 

полезного труда, но нерешительность 

(недостаточная решительность) и 

непоследовательность в его 

исполнении. 

 

 

Преобладание чувства справедливости 

над свойством жертвенности. 

Осознание и принятие социально 

полезного труда как ценности. 

 

 

 

 

Сформированность основ 

жертвенности как свойства личности. 
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Образованность и 

ориентированност

ь на ее 

совершенствовани

е 

 

 

Сформированность личности, не 

соответствующей параметрам модели 

выпускника конфессиональной 

(православной) общеобразовательной 

организации, основанной на трех 

идеалах идентификации 

(самоидентификации) выпускника: 

«Православный христианин. 

Заботливый семьянин. Ответственный 

и образованный гражданин». 

 

 

Соответствие низкому уровню 

выраженности 80% и более 

показателей критериев 

сформированности личности 

выпускника. 

 

Устремленность приобрести в первую 

очередь необходимые средства для 

наиболее удобного устройства личной 

жизни как главная цель образования 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доминирование устремленности к 

Сформированность личности, 

недостаточно соответствующей 

параметрам модели выпускника 

конфессиональной (православной) 

общеобразовательной организации, 

основанной на трех идеалах 

идентификации (самоидентификации) 

выпускника: «Православный 

христианин. Заботливый семьянин. 

Ответственный и образованный 

гражданин». 

 

Соответствие среднему уровню 

выраженности 80% и более 

показателей критериев 

сформированности личности 

выпускника. 

 

Устремленность в первую очередь 

развить и реализовать собственные 

таланты, воспринимающаяся как 

главная цель образования личности, и 

удобно устроить свою личную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

Доминирование устремленности к 

овладению знаниями, умениями и 

компетенциями как средством 

Сформированность личности, 

соответствующей параметрам модели 

выпускника конфессиональной 

(православной) общеобразовательной 

организации, основанной на трех 

идеалах идентификации 

(самоидентификации) выпускника: 

«Православный христианин. 

Заботливый семьянин. Ответственный 

и образованный гражданин». 

 

 

Соответствие высокому уровню 

выраженности 80% и более 

показателей критериев 

сформированности личности 

выпускника. 

 

Устремленность в первую очередь 

стать Человеком (с большой буквы) в 

процессе развития образа Божия, 

воспринимающаяся как главная цель 

образования личности. Для 

достижения данной цели человек 

развивает таланты и несет свой 

жизненный крест, осуществляя 

служение. 

 

Доминирование устремленности к 

овладению необходимыми знаниями, 

умениями и компетенциями с целью 

дальнейшего их применения Богу во 
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овладению знаниями, умениями и 

компетенциями как средством 

достижения социального и 

материального благополучия. 

 

Слабая устремленность к 

самообразованию личности. 

самореализации и самовыражения над 

стремлением к овладению ими как  

средством служения. 

 

Понимание важности 

самообразования, но 

непоследовательность в его 

реализации. 

 

славу, родителям и ближним на 

утешение, Церкви и Отечеству на 

пользу, себе во спасение. 

 

Устремленность и последовательное 

приложение усилий к 

самообразованию. 

 

Образованность и 

ориентированност

ь на ее 

совершенствовани

е 

 

 

Сформированность личности, не 

соответствующей параметрам модели 

выпускника конфессиональной 

(православной) общеобразовательной 

организации, основанной на трех 

идеалах идентификации 

(самоидентификации) выпускника: 

«Православный христианин. 

Заботливый семьянин. Ответственный 

и образованный гражданин». 

 

 

Соответствие низкому уровню 

выраженности 80% и более 

показателей критериев 

сформированности личности 

выпускника. 

 

Устремленность приобрести в первую 

очередь необходимые средства для 

наиболее удобного устройства личной 

жизни как главная цель образования 

личности. 

Сформированность личности, 

недостаточно соответствующей 

параметрам модели выпускника 

конфессиональной (православной) 

общеобразовательной организации, 

основанной на трех идеалах 

идентификации (самоидентификации) 

выпускника: «Православный 

христианин. Заботливый семьянин. 

Ответственный и образованный 

гражданин». 

 

Соответствие среднему уровню 

выраженности 80% и более 

показателей критериев 

сформированности личности 

выпускника. 

Устремленность в первую очередь 

развить и реализовать собственные 

таланты, воспринимающаяся как 

главная цель образования личности, и 

удобно устроить свою личную жизнь. 

 

Сформированность личности, 

соответствующей параметрам модели 

выпускника конфессиональной 

(православной) общеобразовательной 

организации, основанной на трех 

идеалах идентификации 

(самоидентификации) выпускника: 

«Православный христианин. 

Заботливый семьянин. Ответственный 

и образованный гражданин». 

 

 

Соответствие высокому уровню 

выраженности 80% и более 

показателей критериев 

сформированности личности 

выпускника. 

 

Устремленность в первую очередь 

стать Человеком в процессе развития 

образа Божия, воспринимающаяся как 

главная цель образования личности. 

Для достижения данной цели человек 
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Доминирование устремленности к 

овладению знаниями, умениями и 

компетенциями как средством 

достижения социального и 

материального благополучия. 

 

Слабая устремленность к 

самообразованию личности. 

 

 

 

 

 

Доминирование устремленности к 

овладению знаниями, умениями и 

компетенциями как средством 

самореализации и самовыражения над 

стремлением к овладению ими как 

средством служения. 

 

Понимание важности 

самообразования, но 

непоследовательность в его 

реализации. 

развивает таланты и несет свой 

жизненный крест, осуществляя 

служение. 

 

Доминирование устремленности к 

овладению необходимыми знаниями, 

умениями и компетенциями с целью 

дальнейшего их применения Богу во 

славу, родителям и ближним на 

утешение, Церкви и Отечеству на 

пользу, себе во спасение. 

 

 

Устремленность и последовательное 

приложение усилий к 

самообразованию. 
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Материально-технические условия реализации православного компонента  основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения общеобразовательных 

предметов и православного компонента основных образовательных программ общего 

образования; 

2) соблюдение основных требований законодательства к санитарно-гигиеническим нормам, 

санитарно-бытовым условиям, требований охраны труда и т.д. 

Православное образовательное учреждение должно обеспечивать оснащение 

образовательного процесса необходимым оборудованием, техническими средствами 

(компьютер, аудио-, видео сопровождение), расходными материалами, иметь выход в 

Интернет. 

 

 Информационно-образовательная среда православного образовательного учреждения. 

Информационно-образовательная среда в гимназии создаваться на принципах духовной и 

иной безопасности. 

 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение православного компонента 

общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией православного компонента общего образования. 

Гимназия обеспечена учебными и учебно-методическими пособиями, имеющими гриф Отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, по обязательным 

учебным предметам и рекомендуемым образовательным модулям, курсам православного 

компонента общего образования, литературой духовно-нравственного содержания. 

Гимназия в достаточной степени укомплектовано книгами вероучительного содержания, 

книгами Священного Писания, святоотеческой литературой, литературой по православной 

педагогике, научно-популярной и детской православной художественной литературой, 

словарями и справочниками, Библейскими атласами, исторической православной 

литературой, справочно-библиографической и иной литературой в печатном и электронном 

виде.  

Библиотечный фонд учебников по вероучительным предметов составляет 750 экземпляров; 

Учебно-методическая литература вероучительных дисциплин – 150 экземпляров 

(приложение№ 1 ) ;  

Художественной православной литературы – 500 экземпляров. 

Обучающие фильмы по основам православной веры-10 
Контроль над выполнением Стандарта православного компонента общего образования. 

 

Контроль над выполнением Стандарта православного компонента общего образования в 

гимназии Епархиальным Отделом религиозного образования и катехизации при общей  

координации Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы  

2.7.1.Общие положения 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования,  обеспечение полноценного и гармоничного 

развития личности обучающихся, поддержание и укрепление психологического здоровья 

обучающихся,  их социально-психологическая адаптация. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает создание условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательной деятельности. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и воспитании, а также 

трудностями в адаптации; 

 определение особенностей организации учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

 создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

 организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей в соответствии с 

выявленными у них проблемами в обучении и развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социально-психологической адаптации детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по психолого-педагогическим, социальным  и другим вопросам. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно: 
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы являются образовательные отношения, имеющие коррекционно-

развивающую направленность и процесс сопровождения талантливых и одаренных детей, детей с 

проблемами в обучении и развитии, трудностями в адаптации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3)  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

обучающихся. 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательные отношения и процесс сопровождения талантливых и 

одаренных детей, детей с проблемами в обучении и развитии, трудностями в 

адаптации, детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.7.2. Структура и содержание Программы коррекционно-развивающей 

работы 

Программа включает в себя четыре направления деятельности: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

№№ Направление Содержание Формы реализации 

1 Диагностическое - проведение комплексного 

исследования особенностей личностного 

и интеллектуального развития всех 

обучающихся; 

- ранняя диагностика отклонений в 

обучении и развитии, адаптации; 

- выявление групп детей, требующих 

особого внимания  

- подготовку рекомендаций по оказанию 

им и их родителям (законным 

представителям) психолого-

педагогической помощи в условиях ОУ; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

- тестирование,  

- анкетирование,  

- наблюдение,  

- опрос. 

 

2. Коррекционно-

развивающее 

- комплектование групп обучающихся, 

требующих создания особых условий 

для обучения и воспитания; 

- выбор оптимальных для развития 

ребенка коррекционных методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его потребностями; 

-организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребенка, а также психокоррекция 

его поведения; 

-коррекция и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы других участников 

- -групповые 

коррекционно-

развивающие занятия; 

- индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия; 

- развивающие занятия с 

элементами тренинга; 

- тренинги. 
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образовательных отношений.  

3. Консультативное -  консультативная помощь педагогам и 

родителям (законным представителям) в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекции обучения детей 

- заседания МО учителей; 

-организация 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для всех участников 

образовательных 

отношений. 

4.  Информационно-

просветительское 

- повышение психолого-педагогической 

компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

-разъяснение индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей; 

-информирование по актуальным 

вопросам обучения и воспитания. 

- лекции,  

- беседы,   

-тематические 

выступления,  

-информационные 

стенды,  

- печатный материал,  

- информирование через 

сайт гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Направления и формы реализации программы коррекционно -

развивающей работы в гимназии 

 

 

 

 

 
Психологическ

ое  

Медицинское  Социальное 

 

Физическое  

 

Педагогическ

ое 
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Д     и     а     г     н     о     с     т     и     к     а 

Диагностика 

индивидуально

-психических 

особенностей 

интеллектуальн

ого и 

эмоционально-

волевого 

развития 

Мед. 

обследование и 

формирование 

базы данных о 

состоянии 

здоровья 

(медсестра – 

врач-педиатр – 

врач-

специалист) 

Диагностика 

социальной среды 

ребенка, ценностных 

ориентаций, 

интересов, 

потребностейсоциаль

ных и нравственных 

отношений 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

физических 

качеств 

личности 

Мониторинг 

успешности 

обучения 

П      р      о      ф      и     л     а     к     т     и     к     а 

Предупрежден

ие возможного 

неблагополучи

я в 

психическом и 

личностном 

развитии, 

обеспечение 

психологическо

й 

комфортности 

субъектов 

образования 

Соблюдение  

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации 

образовательно

го 

образовательн

ых отношений, 

режима 

(дня,питания и 

т.д.), 

профилактичес

кие прививки 

Профилактика 

курения, 

алкоголизма, 

наркозависимости, 

девиантного 

поведения 

Организация 

двигательной 

активности 

(гимнастики, 

закаливания и 

т.д.) 

Предупреждение 

причин 

неуспеваемости и 

отставания 

обучающихся в 

образовательном 

процессе, 

дифференциация 

обучения, 

вариативность 

образовательных 

программ 

К     о     н     с      у      л     ь     т     и      р     о      в     а     н     и     е 

Консультативн

ая помощь по 

вопросам 

психического и 

личностного 

(само)развития 

Консультативн

ая помощь по 

вопросам 

оздоровления, 

профилактике 

соматических 

заболеваний 

Консультирование 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

по вопросам охраны 

детства, правам 

ребенка 

Консультатив

ная помощь 

по вопросам 

физического 

развития, 

физических 

нагрузок, 

занятий 

спортом 

Консультативная 

помощь по 

вопросам 

рациональной 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Р     а     з     в     и     в     а     ю     щ     а     я                р     а     б     о     т     а 

Развитие 

психологическо

й 

компетентност

и 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

Разработка и 

реализация 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

программ 

оздоровления 

Развитие социальной 

активности, 

мировосприятия, 

мироотношения, 

мировоззрения 

Развитие 

физических 

качеств, 

физические 

упражнения 

Использование 

развивающих 

технологий 

обучения. 

Дополнительное 

образование. 

Самоуправление 

К     о    р р    е     к     ц     и     о     н     н     а     я                р     а      б     о     т     а 
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Психокоррекци

я – устранение 

отклонений в 

психическом и 

личностном 

развитии, 

гармонизация 

личности и 

межличностны

х отношений 

Коррекция 

отклонений в 

соматическом 

и нервно-

психическом 

состоянии 

здоровья 

Обеспечение 

социальной защиты 

и помощи, 

преодоление 

социальной 

дезадаптации, 

социально-

педагогической 

запущенности 

Восстановлен

ие физических 

качеств 

Преодоление 

отставания и 

неуспеваемости 

обучающихся, 

устранение 

учебных 

перегрузок 

П     р     о     с     в     е     щ     е     н    и     е           и           о     б     р     а     з     о     в     а     н     и     

е 

Приобщение к 

психологическ

им знаниям 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

Медицинское 

просвещение,  

Гармонизация 

отношений с 

окружающим миром, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Формировани

е физической 

культуры 

личности 

Педагогическое 

просвещение, 

рациональная 

(здоровьесберегаю

щая) организация 

образовательных 

отношений 

Э     к     с     п     е     р     т     и     з     а 

Психологическ

ое обеспечение 

и экспертиза 

образовательны

х программ 

Организация 

экспертизы и 

оценки 

содержания и 

условий 

образовательно

й деятельности 

Экспертиза и оценка 

образовательных 

программ с позиции 

приобретения 

учащимися 

социального опыта 

(творческого, 

эмоционально-

ценностного…) 

Экспертиза и 

оценка 

вариативных 

программ 

физического 

развития 

Педагогическая 

экспертиза и 

оценка 

вариативных 

образовательных 

программ 

 

Механизм реализации коррекционно -развивающей работы в гимназии основан на 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 • составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

 

 

2.7.4. Планируемые результат коррекционно -развивающей работы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями 

с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием ОП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфолио достижений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООПООО 

3.1 Учебный план гимназии: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования как часть образовательной программы 

составлен с учетом требований преемственности по отношению к образовательной программе 

начального общего образования. 

Содержание учебного плана на ступени основного общего образования при реализации ФГОС 

ООО определяется следующими нормативными документами:  

федеральный уровень 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. (с изменениями от 06.04.2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. Регистрационный N 19993;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ МОиНРФ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015г., 

рег.№35915. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548; 
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 О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 / Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 

декабря 2014 г. № 1559; 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 

г. № 15987); 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739); 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739); 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16  

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251); 

региональный уровень 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 г.»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 24.07.2013 г. №03-

02/5639 «Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 

№01-1786 от 09.07.2012г. «О введении ФГОС основного общего образования  в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области  с 01.09.2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 

№24/6112 от 20.08.2012г. «О порядке введения ФГОС ООО с 01.09.2012 года». 
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 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015г. №03-

02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования  в 2015-2016 учебном году»; 

муниципальный уровень 

 Письмо Управления по делам образования г.Челябинска № 16-02\2825 от 09.07.2014г. 

«О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных 

учреждений города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

При составлении учебного плана учитывались: 

- удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

- требования государственных образовательных стандартов; 

- методические рекомендации об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015/2016 учебном году (Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области 16 июня 2015г. № 0302/4938). 

Учебный план призван обеспечить реализацию федерального государственного 

образовательного   стандарта   основного общего   образования и Стандарта православного 

компонента начального, основного общего и общего среднего образования, а   также   

направлен           на осуществление      региональной образовательной политики, позволяющей 

формировать и сохранять единое образовательное пространство. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план предполагает пятидневную нагрузку с продолжительностью уроков не 

более 45 минут. Продолжительность учебного года в 5-8-х классах 35 учебных недель 

9 класс-34 учебных недели. При проведении занятий по иностранному языку, 

технологии осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 20 

человек и более. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

 русский язык, литература, 

 иностранный язык;  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного плана использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе вероучительные дисциплины 

согласно Стандарту православного компонента;  

В целях реализации запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, во исполнение приказа ЧОУ «Челябинская православная гимназия» от 

29.05.2015 г. № 120 «Об изучении запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по выбору часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательно- воспитательной  деятельности на уровне основного общего образования, 



764 
 
 

распределена следующим образом: 

 

 

 

 
 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Челябинской 

православной гимназии во имя Святого Праведного Семеона Верхотурского 

Чудотворца» (пятидневная учебная неделя) 
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Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего часов 

Обязательная часть/ часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 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 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознани

е 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(по предметным областям и 

предметам) 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 

 
Общественно – Обществознание 1     1 
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 В соответствии с письмом Управления по делам образования города Челябинска, от 25.02.2015г. №16-02/707 «О подготовке 

общеобразовательных учреждений города Челябинска к реализации учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-х классах в 2015-2016 учебном году»;  

 В соответствии с письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 02.01.2018г.№ 16-02/608 методические 

рекомендации по совершенствованию процесса реализации учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

3.2. Учебный график 

ФГОС основного общего образования в 5-х-9-х классах 

ЧОУ «Челябинская православная гимназия» 

на период 2018-2023 годы 
Классы Триместры Дата начала 

триместра 

Дата окончания 

триместра 

Продолжительность 

триместра (в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжительность каникул 

(количество каникулярных дней) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

2018-2019 учебный год 

5 I 01.09.2018 02.12.2018 12 29.10.2018-

05.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 03.12.2018 28.02.2019 11 29.12.2018-

09.01.2019 

 

12 

 

 

 

 

 III 01.03.2019 31.05.2019 12 22.03.2019- 10 V 2019 

научные предметы 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1   1 
Решение 

экспериментальных 

задач по химии 

    1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

православной веры 
   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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31.03.2019 

 

01.06.2019-

31.08.2019 

 

 

92 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

6 I 01.09.2018 02.12.2018 12 29.10.2018-

05.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 03.12.2018 28.02.2019 11 29.12.2018-

09.01.2019 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2019 31.05.2019 12 22.03.2019-

31.03.2019 

01.06.2019-

31.08.2019 

10 

 

92 

V 2019 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

7 I 01.09.2018 02.12.2018 12 29.10.2018-

05.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 03.12.2018 28.02.2019 11 29.12.2018-

09.01.2019 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2019 31.05.2019 12 22.03.2019-

31.03.2019 

01.06.2019-

31.08.2019 

10 

 

92 

V 2019 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                  30/92                                                 Х 

8 I 01.09.2018 02.12.2018 12 29.10.2018-

05.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 03.12.2018 28.02.2019 11 29.12.2018-

09.01.2019 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2019 31.05.2019 12 22.03.2019-

31.03.2019 

01.06.2019-

31.08.2019 

10 

 

92 

V 2019 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

2019-2020 учебный год 

5 I 02.09.2019 29.11.2019 12 26.10.2019- 9  
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03.11.2019 

 

 

 

 

II 02.12.2019 29.02.2020 11 28.12.2019- 

08. 01.2020 

12 

 

 

 

 III 02.03.2020 29.05.2020 12 21.03.2020-

29.03.2020 

01.062020-

31.08.2020 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                        Х                                                                                   30/92                                             Х 

6 I 02.09.2019 29.11.2019 12 26.10.2019-

0311.2019 

9 

 

 

 

 

II 02.12.2019 29.02.2020 11 28.12.2019- 

08. 01.2020 

12 

 

 

 

III 02.03.2020 29.05.2020 12 21.03.2020-

29.03.2020 

01.062020-

31.08.2020 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                       Х                                                                                    30/92                                             Х 

7 I 02.09.2019 29.11.2019 12 26.10.2019-

03.11.2019 

 

9 

 

 

 

 

II 02.12.2019 29.02.2020 11 28.12.2019- 

08. 01.2020 

12 

 

 

 

III 02.03.2020 29.05.2020 12 21.03.2020-

29.03.2020 

01.062020-

31.08.2020 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                       Х                                                                                    30/92                                             Х 

8 I 02.09.2019 29.11.2019 12 26.10.2019-

03.11.2019 

 

9 

 

 

 

 

II 02.12.2019 29.02.2020 11 28.12.2019- 12  
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08. 01.2020  

 

III 02.03.2020 29.05.2020 12 21.03.2020-

29.03.2020 

01.062020-

31.08.2020 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                       Х                                                                                    30/92                                             Х 

9 I 02.09.2019 29.11.2019 12 26.10.2019-

03.11.2019 

 

9 

 

 

 

 

II 02.12.2019 29.02.2020 11 28.12.2019- 

08. 01.2020 

12 

 

 

 

 III 02.03.2019 23.05 2020 11 21.03.2020-

29.03.2020 

25.06.2020- 

31.08.2020 

 

9 

 

68 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          34                                          Х                                                                                  30/68                                             Х 
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Классы Триместры Дата начала 

триместра 

Дата окончания 

триместра 

Продолжительность 

триместра (в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжительность каникул 

(количество каникулярных дней) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

2020-2021 учебный год 

5 I 01.09.2020 01.12.2020 12 29.10.2020-

06.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 02.12.2020 28.02.2021 11 30.12.2020-

10.01.2021 

 

12 

 

 

 

 

 III 01.03.2021 31.05.2021 12 22.03.2021-

31.03.2021 

 

01.06.2021-

31.08.2021 

10 

 

 

92 

V 2021 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

6 I 01.09.2020 01.12.2020 12 29.10.2020-

06.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 02.12.2020 28.02.2021 11 30.12.2020-

10.01.2021 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2021 31.05.2021 12 22.03.2021-

31.03.2021 

 

01.06.2021-

31.08.2021 

10 

 

 

92 

V 2021 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

7 I 01.09.2020 01.12.2020 12 29.10.2020-

06.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 02.12.2020 28.02.2021 11 30.12.2020-

10.01.2021 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2021 31.05.2021 12 22.03.2021-

31.03.2021 

 

01.06.2021-

31.08.2021 

10 

 

 

92 

V 2021 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                  30/92                                                 Х 

8 I 01.09.2020 01.12.2020 12 29.10.2020- 8  
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06.11.2018 

 

 

 

II 02.12.2020 28.02.2021 11 30.12.2020-

10.01.2021 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2021 31.05.2021 12 22.03.2021-

31.03.2021 

 

01.06.2021-

31.08.2021 

10 

 

 

92 

V 2021 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

9 I 01.09.2020 01.12.2020 12 29.10.2020-

06.11.2018 

 

8 

 

 

 

II 02.12.2020 28.02.2021 11 30.12.2020-

10.01.2021 

 

12 

 

 

 

 

 III 01.03.2021 24.05.2021 11 22.03.2021-

31.03.2021 

25.06.2021-

31.08.2021 

10 V 2021 

ИТОГО:                                                                         34                                        Х                                                                                 30/68                                                Х 

    2021-2022 учебный год 

 

  

5 I 01.09.2021 30.11.2021 12 30.10.2021-

07.11.2021 

 

9 

 

 

 

 

II 01.12.2021 28.02.2022 11 29.12.2021- 

09. 01.2022 

12 

 

 

 

 III 01.03.2022 29.05.2022 12 26.03.2022-

03.04.2022 

01.062022-

31.08.2022 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                        Х                                                                                   30/92                                             Х 

6 I 01.09.2021 30.11.2021 12 30.10.2021-

07.11.2021 

 

9 
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II 01.12.2021 28.02.2022 11 29.12.2021- 

09. 01.2022 

12 

 

 

 

III 01.03.2022 29.05.2022 12 26.03.2022-

03.04.2022 

01.062022-

31.08.2022 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                       Х                                                                                    30/92                                             Х 

7 I 01.09.2021 30.11.2021 12 30.10.2021-

07.11.2021 

 

9 

 

 

 

 

II 01.12.2021 28.02.2022 11 29.12.2021- 

09. 01.2022 

12 

 

 

 

III 01.03.2022 29.05.2022 12 26.03.2022-

03.04.2022 

01.062022-

31.08.2022 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                       Х                                                                                    30/92                                             Х 

8 I 01.09.2021 30.11.2021 12 30.10.2021-

07.11.2021 

 

9 

 

 

 

 

II 01.12.2021 28.02.2022 11 29.12.2021- 

09. 01.2022 

12 

 

 

 

III 01.03.2022 29.05.2022 12 26.03.2022-

03.04.2022 

01.062022-

31.08.2022 

9 

 

92 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          35                                       Х                                                                                    30/92                                             Х 

9 I 01.09.2021 30.11.2021 12 30.10.2021-

07.11.2021 

 

9 

 

 

 

 

II 01.12.2021 28.02.2022 11 29.12.2021- 

09. 01.2022 

12 

 

 

 

 III 01.03.2022 22.05.2022 11 26.03.2022- 9 V 2020 
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03.04.2022 

25.06.2022- 

31.08.2022 

 

 

68 

ИТОГО:                                                                          34                                          Х                                                                                  30/68                                             Х 

 
2022-2023 учебный год 

5 I 01.09.2022 01.12.2022 12 29.10.2022-

06.10.2022 

 

9 

 

 

 

II 02.12.2022 28.02.2023 11 29.12.2022-

10.01.2023 

 

12 

 

 

 

 

 III 01.03.2023 30.05.2023 12 25.03.2023-

02.04.2023 

 

01.06.2019-

31.08.2019 

9 

 

92 

V 2019 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

6  01.09.2022 01.12.2022 12 29.10.2022-

06.10.2022 

 

9 

 

 

 

 02.12.2022 28.02.2023 11 29.12.2022-

10.01.2023 

 

12 

 

 

 

 

 01.03.2023 30.05.2023 12 25.03.2023-

02.04.2023 

 

01.06.2019-

31.08.2019 

9 

 

92 

V 2019 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

7 I 01.09.2022 01.12.2022 12 29.10.2022-

06.10.2022 

 

9 

 

 

 

II 02.12.2022 28.02.2023 11 29.12.2022-

10.01.2023 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2023 30.05.2023 12 25.03.2023-

02.04.2023 

9 

 

V 2019 
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01.06.2019-

31.08.2019 

92 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                  30/92                                                 Х 

8 I 01.09.2022 01.12.2022 12 29.10.2022-

06.10.2022 

 

9 

 

 

 

II 02.12.2022 28.02.2023 11 29.12.2022-

10.01.2023 

 

12 

 

 

 

 

III 01.03.2023 30.05.2023 12 25.03.2023-

02.04.2023 

 

01.06.2019-

31.08.2019 

9 

 

92 

V 2019 

ИТОГО:                                                                         35                                         Х                                                                                 30/92                                                 Х 

9 I 01.09.2022 01.12.2022 12 29.10.2022-

06.10.2022 

 

9 

 

 

 

 

II 02.12.2022 28.02.2023 11 29.12.2022-

10.01.2023 

 

12 

 

 

 

 III 01.03.2023 23.05.2023 11 25.03.2023-

02.04.2023 

26.06.2023- 

31.08.2023 

 

9 

 

68 

V 2020 

ИТОГО:                                                                          34                                          Х                                                                                  30/68                                             Х 
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3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности являетс/я одним из организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

прежде всего, личностных и метапредметных.  

Цель внеурочной деятельности гимназии – формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческой способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Внеурочная   деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

интеллектуальное, творческое, развитие детей и их социализацию. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие у обучающихся коммуникативных способностей, способностей    к 

сотрудничеству, решению проблем и лидерских качеств; 

 формирование способности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; к решению личностно и социально 

значимых проблем; к использованию ИКТ  в целях обучения  и развития;  к самоорганизации  и 

саморегуляции; 

 совершенствование навыков работы   с информацией, проектной и исследовательской 

деятельности; 

развитие эстетического вкуса, общекультурное развитие подростков 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Челябинская православная гимназия» обеспечивает 

учет интересов обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Направления, формы и виды организации внеурочной   деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру направлений, 

перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, количество часов по классам. 

Формы внеурочной деятельности: индивидуальная работа педагога с подростком, 

экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 

В соответствии с результатами анкетирования определен запрос обучающихся и 

родителей 5 классов гимназии и выборе курсов внеурочной деятельности образовательной 

программы   с 2015-2016 -2019-2020гг.  

На основании этих данных сформирован план внеурочной деятельности образовательной 

программы основного общего образования (Таблица 1).  

Планируемые результаты и эффекты внеурочной деятельности: 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 



776 
 
 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 



779 
 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX Всего 

Духовно-нравственное  Основы православной веры 1 1 1  1 4 

Церковно-славянский язык 1 1    2 

Церковное пение 1 1 1 1  4 

Общеинтеллектуальное Химия вокруг нас   1   1 

Экспериментальная химия    1  1 

Решение задач по физике    1 2 3 

Латинский язык   1 1  2 

Занимательная грамматика 

английского языка 

   1  1 

Подводные камни на пути к 

хорошей и отличной оценке 

    1 1 

Занимательная 

робототехника 

1 1 1   3 

Мир информатики     1 1 

Удивительный микромир  1    1 

Клетка-единица структуры и 

функции живых организмов 

    1 1 

История в лицах    1  1 

Практикум по орфографии и 

морфологии 

   1 1 2 

Основы литературоведения     1 1 

Социальное «Дари добро» 1 1 2 1  5 

Русский мир  1   1 2 

 Трудные вопросы 

обществознания 

    1 1 

Общекультурное Риторика 1 1    2 

Рукоделие 1     1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 2 2 2 2  8 

Фитнес 1  1   2 

Итого   10 10 10 10 10 50 
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План внеурочной деятельности (годовой) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX Всего 

Духовно-нравственное  Основы православной веры 35 35 35  34 139 

Церковно-славянский язык 35 35    70 

Церковное пение 35 35 35 35  140 

Общеинтеллектуальное Химия вокруг нас   35   35 

Экспериментальная химия    35  35 

Решение задач по физике    35 68 103 

Латинский язык   35 35  70 

Занимательная грамматика 

английского языка 

   35  35 

Подводные камни на пути к 

хорошей и отличной оценке 

    34 34 

Занимательная 

робототехника 

35 35 35   105 

Мир информатики     34 34 

Удивительный микромир  35    35 

Клетка-единица структуры и 

функции живых организмов 

    34 34 

История в лицах    35  35 

Практикум по орфографии и 

морфологии 

   35 34 69 

Основы литературоведения     34 34 

Социальное «Дари добро» 35 35 70 35  175 

Русский мир  35   34 69 

 Трудные вопросы 

обществознания 

    34 34 

Общекультурное Риторика 35 35    70 

Рукоделие 35     35 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 70 70 70 70  280 

Фитнес 35  35   70 

Итого   350 350 350 350 340 1740 
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3.4. Система условий реализации основной обрзовательной программы 

основногообего бразования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  

образовательной программы гимназии должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные условия в гимназии, соответствуют требованиям 

Стандарта и учитывают  особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании. 

Система условий реализации ОП ООО в гимназии обеспечивает для участников 

образовательного процесса возможность: 

 - достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 -  реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 - развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

 - овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 - формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 - индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования и условий ее реализации; 

 - организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; возможность взаимодействия с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия), использования ресурсов социума); 

 - включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 - формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 - формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 - использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 - обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

 - эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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 - эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы гимназии базируется 

на результатах проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1.Система кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 
ЧОУ «Челябинская православная гимназия» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив гимназии стабилен, высокопрофессионален: высшее 

образование имеет 19 (86,5 %) педагога, бакалавр – 2 (9 %), неоконченное высшее – 1 (4,5%). 

Кроме того, педагоги учреждения имеют государственные и отраслевые награды - 2 (9 %), и 

учёную степень – 1 (4,5%) 

 

 

 

 

 

 

 



784 
 
 

Структура кадрового педагогического состава гимназии 

 

Педагогичес

кие кадры 

Кол-

во 

Квалификационна

я категория С ученой 

степенью 

 Стаж работы на 2017-2018 уч. год 

высшая  первая 0-5 6-10 11-15 16-20 > 20 

штатных 

сотрудников 

19 8 5 1 1 2 3 3 10 

 

Должностные инструкции работников, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения составлены в 

соответствии с квалификационными характеристиками, представленными в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и с (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников  образования)
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во по 

штатному 

расписан

ию 

Фактическо

е 

количество 

Уровень квалификации работников гимназии  потребности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Руководители Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

В основном 

соответствует 

Проходит обучение в 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

магистратура 

направление 

Менеджмент 

«Управление 

человеческим 

капиталом» 

Срок обучения 

30.10.2014 – 

31.12.2016 

Заместители Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

2 2 Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации учебно-

воспитательной деятельности. 

соответствует  
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методов организации 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством учебно-

воспитательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством учебно-

воспитательной деятельности. 

 

Учителя Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

33 19 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в  

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует  

Педагоги -

психологи 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

1 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

- вакансия 
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благополучия 

обучающихся. 

 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагоги -

организаторы 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует Обучение по ФГОС 

ООО в 2016 году 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

1 1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Высшее 

образование 

по 

специальност

и 

«Библиотечно

-
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социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

информацион

ная 

деятельность»

. 

Всего  38 24    
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Голова Ксения 

Вячеславовна 

5-9 Высшее 

 

13 лет первая/ 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

Удостоверение рег. № 70976 ПК 00071064 с 28.05.2019 по 19.06.2019 в ООО «Инфоурок» по 

программе повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО», 72 часа;  

Удостоверение ЧОУ ДПО «Центр Знаний» № 78 0189389 рег. № 01/491 от 30.03.2016 г., по 

программе «Практический опыт введения и применения ФГОС ООО в деятельности 

образовательных учреждений», с 28.02.2016 г. по 30.03.2016 г., 108 часов 

Сысоева Елена 

Николаевна 

5-9 Высшее 37 лет высшая Сертификат Фоксфорд курса «Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле 

системно-деятельного подхода)» № 3123480-5292 от 02.05.2019г., 72 часа;  

Удостоверение ПК ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» № Ф 064567 от 20.05.2019 г. 

по программе «Методические аспекты преподования иностранного языка (в русле системно-

деятельного подхода)», с 19.02.2019 г. по 19.05.2019 г., 72 часа; 

Лавина Ирина 

Леонтьевна 

5-9 Высшее 25 лет высшая Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», по теме 

«Особенности подготовки современного школьника к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку», 

18.10.2018., № 7803574-17 [36 часов]; Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе 

«Организация процесса обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС СОО», 108 

ч, 2019. 

 

Бессонова 

Наталья 

Дмитриевна 

5-6 Высшее 18 лет первая Сертификат ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информации образования» № 

74195303051, о дистанционном обучении для специалистов, привлек. к прведению гоуд. итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образов. в общеобразоват. 

организациях Челяб. обл. (обучение организаторов ППЭ), 2019 г;  Диплом АНО ОЦ Каменный 

город по программе «Организация процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС 7-9 
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 СОО», 108 ч, 2019. 

Снисарь Ирина 

Николаевна 

 

5-9 высшее 21 года первая Удостоверение КПК МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска», серия ФГОС ПР 

СО рег. № 16-025, по программе «Планируемые результаты. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС», с 27.10.2016 г. по 10.11.2016 г., 18 часов; 

Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе «Организация процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019.  

Шарманова 

Татьяна 

Викторовна 

7-9 высшее 18 лет высшая Сертификат ГБУ ДПО ЧИППКРО серия ЧИППКРО № 057178 от 18.01.2018 г., модульный курс 

«Организация исследовательской и проектной деятельности школьников», 8 ч.;  

Сертификат ГБУ ДПО ЧИППКРО серия ЧИППКРО № 043771 от 22.03.2016 г., модульный курс 

«Организация музейной работы в системе общего и дополнительного образования детей», 16 

часов; Сертификат ГБУ ДПО ЧИППКРО серия ЧИППКРО №  040878 от 14.01.2016 г., модульный 

курс «Челябинская область-субъект Российской Федерации», 8 часов;  

Удостоверение о КПК МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска», серия ДИДЮТ 

рег. № 18-020, по программе «Методическое сопровождение деятельности инструктор детско-

юношеского туризма», с 05.10.2017 г. по 30.06.2018 г., 144 часа;  

Удостоверение о ПК ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» № 046167, рег. № 3154 от 29.03.2018 г. по программе 

«Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету «История» (10-

11классы) в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», с 26.03.2018 г. по 29.03.2018 г., 24 часа;  

Удостоверение о КПК МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска», серия VizPr рег. 

№ 17-024, по программе «Визуализация и презентация информации с помощью ИКТ», с 

23.01.2017 г. по 01.02.2017 г., 36 часов.  

Барышева 

Анна 

Семеновна 

5-9 бакалавр 2 года молодой 

специалист 

Удостоверение о ПК № 740000015026,  рег. № 01498 от 25.07.2018 г., ИДТПП ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуман.-педогогич. универ.» по дополнит. Профес. 

Программе «Педагог-организатор», с 01.03.2016 г. по 30.09.2016 г.,210 часов; Сертификат ГБУ 

ДПО «Региональный центр оценки качества и информации образования» № 74195303051, о 

дистанционном обучении для специалистов, привлек. к прведению гоуд. итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образов. в общеобразоват. организациях Челяб. 

обл. (обучение организаторов ППЭ), 2019 г.;   Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе 

«Организация процесса обучения географии в условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019; 

Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе «Организация процесса обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019.  

7-9 

Крюкова 

Татьяна 

Владимировна 

5-9 высшее 22 год высшая Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе «Организация процесса обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019. 

Ястребова 8-9 высшее 11 лет высшая Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе «Организация процесса обучения химии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019. 
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Ольга 

Олеговна 

7 

 

5-9 

Пичугина 

Елена 

Анатольевна 

7-9 высшее 36 год высшая, 

заслуженн

ый учитель 

РФ 

Сертификат АО «Издательство «Просвещение»» вебинар «Открытый урок с использованием 

электоронной формы учебника по физике для 7 класса (авт. Белага В.В., Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А.) от 14.03.2016 г., 2 час;  Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе 

«Организация процесса обучения физики в условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019. 
6 

Навроцкая 

Юлия 

Вирославовна 

5-8 высшее 25 года  Удостоверение ПК ГОУ ДПО (ПК) специалистов «Кузбасский региональный институт повыш. 

квалиф. и переподгот. работников образования», рег. № 0004440 квалификацию по «Теория и 

практика преподавания музыки в образовательных организациях в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» № 420800004440, с 11.10.2016 г. по 25. 11.2016 г., 120 

часов. 
6-9 

Коровина 

Людмила 

Владимировна 

5-7 высшее 29 лет соответств

ие 

Диплом рег. №02424/2017 от 30.04.2017 г. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» о профессиональной переподготовке ПП № 020197, по 

программе «Изобразительное искусство в общеобразовательных организациях 

профессионального образования» с 06.02.2017 г. по 30.04.2017 г., 260 часов. 

Гусева Ольга 

Ивановна 

5-8 высшее 37 года высшая Диплом АНО ОЦ Каменный город по программе «Организация процесса обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019. 

Чуденкова 

Евгения 

Сергеевна 

5-9 высшее 16 лет первая Удостоверение ПК  ЦДПО ООО «Международные Образовательные Проекты», рег. № 331-1131 

от 22.10.2016 г., по программе «Проектирование современного урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», с 03.10.2016 г. по 22.10.2016 г., 36 часов;   Диплом АНО ОЦ 

Каменный город по программе «Организация процесса обучения физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019. 

Власов 

Александр 

Валентинович 

5-9 высшее 23 года соответств

ие 

Сертификат ГБОУ ДПО ЧИППКРО серия  ЧИППКРО №038445 от 16.10.2015, модульный курс  

"Деятельность учителей общественных и художественно-эстетитических дисциплин в условиях 

введения ФГОС", 24 часа, с 10.10.2015 по 31.01.2016 в Институте дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный университет" по 

программе повышения квалификации "Богословско-педагогические основы православного 

образования";  

Диплом ПК ЧОУ УДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП № 020021 рег. № 02729/2017 от 29.06.2017 г. по программе «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС», с 11.04.2017 г. по 30.06.2017 г., 260 часов 

7-9 

9 

Плеханова 5-6 высшее 6 лет  Удостоверение ПК № 039789 рег. № 7888 от 07.10.2017 г., ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Современный уровень состояния образовательной 

системы обуславливает необходимость овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов своей работы.  

Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников на разных уровнях: 

 в системе учреждений дополнительного профессионального образования; 

 в системе методической работы в гимназии. 

Юлия 

Сергеевна 

«Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», с 25.09.2017 г. по 07.10.2017 г., 72 часа;  

Удостоверение ПК № 772407995657 рег. № 1030 АНО «НИИДПО» от 24.08.2018 г. по программе 

«Методика преподавания русскому языку в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО», с 18.07.2018 г. по 23.08.2018 г., 108 часов. 

Дорохова 

Мария 

Александровна 

 высшее 10 лет первая Сертификат ГБУ ДПО ЧИППКРО серия ЧИППКРО № 061860 от 01.11.2018, модульный курс 

«Формирование навыков кибербезопасного поведения младших школьников», 8 ч.;  

Сертификат ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информации образования» № 

74195303051, о дистанционном обучении для специалистов, привлек. к прведению гоуд. итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образов. в общеобразоват. 

организациях Челяб. обл. (обучение организаторов ППЭ), 2019 г.;  

Удостоверение ПК № 740000008546 рег. № 16757 от 31.03.2017 г. ИДОПО ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» по программе «Основы 

образовательной робототехники», с 20.02.2017 г. по 31.03.2017 г., 72 часа.;  Диплом АНО ОЦ 

Каменный город по программе «Организация процесса обучения информатики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 ч, 2019. 

Севостьянова 

Александра 

Александровна 

6-9 высшее 11 лет  Удостоверение КПК МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» серия БЭП рег. № 

16-424 по программе «Блог как эффективный инструмент создания электронного портфолио 

специалиста», с 13.10.2016 г. по 21.10.2016 г., 36 часов 

Шушкова 

Наталья 

Петровна 

5-9 высшее 38 лет высшая ООО «ЦОО Нетологи – групп» ПК по программе «Преподавание неравенств в школьном курсе 

математики, 72 часа 
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Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации педагогических кадров отводится курсовой подготовке, 

которая способна обеспечить высокую интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, наличие 

высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на курсы в соответствии с перспективным  планом повышения 

квалификации.  

 

 

 

Перспективный план-график повышения квалификации работников гимназии, обеспечивающих введение ФГОС ООО 

 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

 

Предмет Стаж 

работы в 

гимназии 

Планируемая дата 

аттестации, 

категория/соответствие 

занимаемой должности 

Необходимость прохождения КПК (КПК), 

модульных курсах (МК)  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 

Голова Ксения 

Вячеславовна 

Русский язык и 

литература 

- 2016-2017 год / первая КПК   

Сысоева Елена 

Николаевна 

Иностранный язык 

(английский) 

4 года 2019 год/ высшая МК МК МК 

Лавина Ирина 

Леонтьевна 

Иностранный язык 

(английский) 

3 года 2017 год / высшая МК МК МК 

Бессонова Наталья 

Дмитриевна 

Математика, алгебра, 

геометрия 

1 год 2016 год /высшая  МК МК 

Еловикова Дарья 

Олеговна 

Информатика 1 год 2016 год / соответствие 

занимаемой должности 

МК МК МК 

Цитко Владимир 

Владимирович 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

1,5 года декабрь 2015 года / 

соответствие занимаемой 

должности 

МК МК МК 

Старикова Яна 

Вячеславовна 

География - 2017 год/ соответствие 

занимаемой должности 

МК МК МК 

Крюкова Татьяна 

Владимировна 

Биология 3 года декабрь 2015 / первая МК МК МК 
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Белоусова Ольга 

Олеговна 

Химия 3 года сентябрь 2016/высшая МК МК МК 

Пичугина Елена 

Анатольевна 

Физика 3 года сентябрь 2016/высшая МК МК МК 

Бакирова Варвара 

Анатольевна 

Музыка, Церковное 

пение 

- 2017 год/ соответствие 

занимаемой должности 

Обучение в 

ЧГАКИ, 4 курс 

МК МК 

Коровина Людмила 

Владимировна 

ИЗО 1 год сентябрь 2016 год 

соответствие занимаемой 

должности 

МК МК МК 

Гусева Ольга 

Ивановна 

Технология 3 года 2016 год /высшая МК МК МК 

Иванова Наталья 

Юрьевна 

ОБЖ 12 лет 2019 год / первая МК МК МК 

Чуденкова Евгения 

Сергеевна 

Физическая культура 8 лет 2019 год / первая Обучение в 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

МК МК 

Иваненко Наталья 

Сергеевна 

Латинский язык 6 лет декабрь 2016/высшая МК МК МК 

Стародубцева 

Ксения Андреевна 

Логика - 2017 год/ соответствие 

занимаемой должности 

КПК МК МК 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель: обеспечение современного качества образования посредством повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников гимназии. 

Задачи: 

1. Выявление лидеров образования на институциональном уровне. 

2. Диагностика соответствия профессиональных компетентностей педагогов требованиям профессионального стандарта педагога (ПС), 

направленная на выявление профессиональных затруднений педагогов.  

3. Определение механизмов формализованного и неформализованного участия представителей педагогической общественности  в 

научно-методическом сопровождении  повышения профессиональной компетентности  работников  для обеспечения современного 

качества образования. 

 

Мероприятия  Планируемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

(должность) 

Нормативно-правовое обеспечение научно-методического сопровождения повышения профессиональной компетентности  

работников ОО для обеспечения современного качества образования. 

Обновление нормативной 

локальной базы с учетом введения 

профессионального стандарта 

педагога и изменений в 

нормативно-правовых документах 

в сфере образования. 

Скорректированные с учетом введения 

профессионального стандарта педагога и 

изменений в нормативно-правовых документах 

в сфере образования 

 должностные инструкции, 

(эффективные контракты); 

 положение об аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 положение об оплате труда  и 

стимулирующих выплатах; 

 положения о МО; 

 положение о мониторинге 

эффективности профессиональной 

деятельности педагогических 

 В течение 

10 дней 

после 

опубликован

ия  

нормативно-

правовых 

актов в 

сфере 

образования. 

Директор, заместители директора 
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работников в гимназии  

Диагностический компонент 

Диагностика соответствия 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

требованиям профессионального 

стандарта педагога (ПС), 

направленная на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение дефицитов 

компетенций, педагогов . 

1. Банк данных, содержащий сведения о 

степени соответствия профессиональных 

компетентностей педагогов  требованиям 

профессионального стандарта педагога. 

2. Персонифицированные программы 

повышения квалификации педагогических 

работников на основе диагностических 

данных. 

3. Перспективный план непрерывного 

повышения квалификации педагогических 

работников на 3 года. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР 

Выявление потенциала участия 

представителей педагогической 

общественности - лидеров 

образования - в научно-

методическом сопровождении 

повышения профессиональной 

компетентности работников для 

обеспечения современного 

качества образования. 

Дорожная карта (программа, план) реализации 

системных мероприятий с участием 

представителей педагогической 

общественности - лидеров образования. 

Сентябрь  Рук-ли МО, зам. директора по УВР 

Выявление потенциала временных 

и постоянных институциональных 

педагогических сообществ в 

повышении профессиональной 

компетентности  педагогических 

работников  для обеспечения 

современного качества 

образования. 

Дорожная карта (программа, план) реализации 

системных мероприятий с участием 

временных и постоянных институциональных 

педагогических сообществ. 

Сентябрь  Рук-ли МО, зам. директора по УВР. 

Организационный компонент 

Организация формализованного повышения квалификации 
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Планирование и прохождение: 

 -  курсов повышения 

квалификации,  

-  профессиональной 

переподготовки; 

- модульных курсов (электронное 

обучение, в том числе 

дистанционное, проектное 

обучение, обучение школьных 

команд). 

План курсовой подготовки на текущий год; 

План профессиональной переподготовки на 

текущий год; 

План модульных курсов на текущий год. 

Ноябрь-

декабрь 

Рук-ли МО, зам. директора по УВР 

Мотивационный компонент 

 - создание комфортных 

психологических условий для 

осуществления непрерывного 

повышения квалификации; 

- создание материально-

технических условий для 

осуществления непрерывного 

повышения квалификации ; 

 - материальное и нематериальное 

стимулирование педагогов в 

соответствии с нормативной базой 

ОО. 

Использование материально-технических 

возможностей гимназии, для  осуществления 

непрерывного повышения квалификации  . 

Материальное стимулирование лидеров 

образования участвующих во 

внутрифирменном  и сетевом повышении 

профессиональной компетентности  

педагогических работников. 

Нематериальное стимулирование 

посредством  

-издания приказов об объявлении 

благодарности; 

 - публичного вынесения благодарности на 

уровне педагогического коллектива . 

 В течение 

года 

Директор, зам. директора,  



798 
 
 

 

3.4.2. Психолого- педагогические условия реализации основной 

образовательной прграммы основного общего образования  

В связи с возрастными особенностями подросткового возраста образовательная 

программа основного общего образования прежде всего обеспечивает достижение 

образовательных результатов через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ОП ООО обеспечивает: 

 - организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволит решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

 - освоение содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволит педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя; 

 - формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 - учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что даст 

возможность педагогам организовать образовательные отношения так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

 - организацию учебно-воспитательной деятельности через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

 - организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

 На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

 - наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

 - образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

 - выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 - организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 - создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 
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 Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 - обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 - гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 - преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном уровне 

общего образования. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни гимназии, которая определяется теми конкретными задачами, которые гимназия 

ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, 

учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды гимназии  

являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

            - формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

            - обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 
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Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ОП ООО: 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

 

групповой уровень на уровне класса на уровне гимназии 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися - проведение 

диагностических мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную школу) 

- проведение тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий,  

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение общешкольных 

лекториев для родителей 

обучающихся 

- проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого и 

противоправного обращения с 

детьми; 

- информационно-

просветительская работа через 

сайт гимназии; 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность  

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

- организация тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа жизни 

- диагностика ценностных 

ориентаций обучающихся 

- проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных тематических 

занятий 

- информационно-

просветительская работа через 

сайт школы; 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических мероприятий  

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися  

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся 

-организация и сопровождение 

тематических мероприятий, 

направленных на 

формирование экологического 

самосознания обучающихся (в 

различных формах, таких как 

социальные проекты, акции и 
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т.д.) 

- информационно-

просветительская работа через 

сайт гимназии; 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка информационно-

образовательные материалы 

для обучающихся 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям 

и обучающимся; 

- содействие в построении 

педагогами информационно-

образовательных материалов 

для одаренного обучающегося  

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- проведение диагностических 

мероприятий 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися  

 

 

 

 

 

 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

элементами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

- тренинги 

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных умений и 

навыков обучающихся 

класса; 

- организация тематических 

и профилактических 

занятий; 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

элементами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных навыков; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская работа через 

сайт гимназии; 
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 - тренинги. 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

 

- проведение диагностических 

мероприятий 

- проведение индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и родителями 

 

 

 

 

- проведение тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий,  

 

 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с учащимися; 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

 

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям 

и обучающимся; 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская работа через 

сайт гимназии; 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение диагностических 

мероприятий 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися  

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с учащимися; 

- проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на коррекцию 

выявленных затруднений и 

проблем обучающихся 

 

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям 

и обучающимся; 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

-информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями  

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение диагностических 

мероприятий; 

- разработка индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

особыми индивидуальными 

потребностями; 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися  

-организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с учащимися; 

- организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

  

- организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям 

и обучающимся; 

- информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями. 
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9.Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

- проведение диагностических 

мероприятий; 

- проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативной помощи 

администрации, 

педагогам; 

- проведение 

тематических лекториев 

для педагогов; 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- оказание консультативной 

помощи администрации, 

педагогам; 

- проведение тематических 

лекториев для педагогов; 

- проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на коррекцию 

выявленных затруднений и 

проблем; 

- тренинги; 

- оказание консультативной 

помощи администрации, 

педагогам; 

- проведение тематических 

лекториев для педагогов; 

- информационно-

просветительская работа с 

педагогами 
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3.4.3. Материально- технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для вспомогательного процесса в гимназии имеются следующие помещения: 
1. Административных кабинетов - 4; 

2. Библиотека – 1; 

3. Медицинский кабинет – 1; 

4. Туалетных комнат – 8; 

5. Кабинетов вспомогательных служб – 2. 

В течение с 2015-2016 по 2018-2019 учебного года были произведены следующие 

работы по улучшению инфраструктуры гимназии: 

 

Капитальный ремонт 2 классов начальной школы 

Капитальный ремонт помещения кухни 

Косметический ремонт всей гимназии 

Ремонт крыльца 

Приобретены металлические шкафы для инвентаря 

Заменена электропроводки в гимназии 

Приобретены холодильник и морозильная камера 

Приобретена металлическая посуда для кухонного зала 

Приобретена посуда для обеденного зала (тарелки глубокие, мелкие, чашки) 

Приобретены табуреты для трапезной 

Ремонт кровли 

Замена линолеума на втором этаже  

Замена деревянных окон на пластиковые 10 шт. 

Установка противопожарных дверей 5 шт. 

Ремонт пожарной сигнализации и установка речевого оповещения 

Установка оборудования для передачи сигнала о пожаре в пожарную часть  ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 

Приобретены классные доски 2 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Установлены светодиодные панели 

Заменен подвесной потолок в 3 а классе 

Заменены лампы на энергосберегающие 

Приобретены персональный компьютер    3 шт. 

Приобретены МФУ 2 шт. 

Приобретены ноутбуки 5 шт. 

Приобретены видеопроекторы 4 шт.  

Оснащен живой уголок (аквариумные рыбки) 

Приобретены учебно-методические комплекты (УМК), наглядные пособия, CDR- омы 

 

Косметический ремонт всей гимназии 

Стяжка пола 4а, группа продленного дня 

Опресовка и промывка системы отопления 

Ремонт и профилактика копировальной техники 

Приобретены и установлены новые подоконники в мужском туалете 

Приобретены новые парты для 1 класса 

Прверка иремонт технологического оборудования и очистка системы вентиляции 
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Ремонт бойлера 

Ремонт колодцев 

Ремонт бордюров 

Ремонт фасада 

Замена линолеума в1 а классе  

Благоусройство и облагораживание цветника 

Пртивоклещевая обработка. 

Измерение заземления оборудования электропроводов и кабелей 

Приобретены персональный компьютер    1 шт. 

Приобретены МФУ 1 шт. 

Ремонт видеопроекторов 4 шт.  

Приобретены учебно-методические комплекты (УМК), наглядныепособия 

 

Произведен косметический ремонт во всех помещениях гимназии, так же капитально 

отремонтированы два кабинета начальной школы, заменены парты, стулья и шкафы 

произведена заменена электоро- проводки   во всей гимназии, ремонт кровли.  

 

На 2019-20 года запланированы следующие мероприятия по улучшению инфраструктуры 

гимназии:  

Проведение косметического ремонта в здании гимназии 

Ремонт лестничных пролетов  

Замена ламп на энергосберегающие 

Переоборудование спортивной площадки 

Приобретение оборудования для кабинетов физики,  

Замена мебели  

Для преподавания учебных предметов в гимназии созданы все необходимые 

условия: предметные кабинеты оснащены мебелью для обучающихся, количество рабочих 

мест соответствует наполняемости классов.  

 

Характеристика школьной библиотеки 

Основные показатели 2014 2015 2017/2018 

Соотношение читательского спроса и его 

удовлетворение 

95% 97% 98% 

Количество книг библиотеки на 1 учащегося в год 13 15 17 

 

 

Общий фонд 7367 8031 8125 

В том числе: периодика 987 1200 1560 

учебники 2413 2506 860 

книги по разным отраслям знаний 2879 3015 4046 

Справочная литература 389 392 420 

Методическая литература 541 737 1002 

СD-диски 158 181 237 
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3.4.4. Информационно- методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП ООО в гимназии 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда гимназии включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательных отношений и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых  участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

 мониторинга хода и результатов учебной деятельности, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного отношений: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с   

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в  организации, осуществляющей образовательную деятельность,; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к сокровищнице отечественной и 

зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательных отношений с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательных отношений и управления школой, 

не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении гимназии работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление 

с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательных отношений. Это может быть достигнуто за счет 

использования мобильного компьютера, переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства 

для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Необходимые расходные материалы приобретаются как за счёт внебюджетных средств 

гимназии, так и за счёт фондов классов (заправка картриджей в предметных кабинетах).  

Необходимость информатизации обучения, формирования ИКТ - компетентности 

педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, 

в которой в дополнение к предыдущему оснащению, сформированы рабочие места 

(стационарные) учителей-предметников, каждый предметный кабинет оснащён 

проектором и экраном (стационарные). 

Кабинет информатики оснащён СПАКом учителя и  компьютерными местами 

обучающихся. В кабинете имеются основные пользовательские устройства, в том числе – 

проектор с потолочным креплением, устройство (МФУ: принтер-сканер-копир).  

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows); имеются файловые менеджеры в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программа разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные средства, 

простой редактор web-страниц. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям к кабинету информатики, то есть  включают 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 

заданий), справочную литературу, периодические издания. Все наглядные пособия 

представлены в цифровом виде.  

Каталог электронных учебников по информатике для самостоятельного изучения 

учащимся: 

 Учебник по TURBO PASCAL в задачах и примерах  

 Основы программирования на языке Паскаль. Чистяков В.Л., 20 стр. (с сайта 

http://borlpasc.narod.ru)  
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 Основы программирования на языке Турбо Паскаль. Окулов С.М., 67 стр. (с сайта 

http://inf.1september.ru)  

 Полный обучающий курс TurboPascal. 252 стр. (с сайта http://pascaler.ru)  

 Краткий справочник по Турбо Паскалю 7.0. Варламова С.А. 22 стр. (материал 

метод.копилки ДООИ-2002)  

 Разделы: "Логика", "Системы счисления" 

 Логика: электронный учебник 

 Математические основы информатики. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. 

 Позиционные системы счисления 

 Батищев П.С. Электронный учебник по предмету «Информатика» On-Line 

 Компьютерная грамота для начинающих. Учебное пособие. Потапов Ю.В., Фукс И.Л. 

 Электронный учебник по информатике Л. З. Шауцуковой 

 Информатика. Учебное пособие. Мациевский С.В. и др. 

 Информатика. Новый систематизированный толковый словарь. Воройский Ф.С. 

 Принципы информатики. Учебное пособие. Мациевский С.В. 

 Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные 

вопросы, компьютерные проекты. Панкратова Л.П., Челак Е.Н. 

 1700 заданий по MicrosoftExcel. Златопольский Д.М. 

 Сборник задач по программированию. ( 7-11кл.) Златопольский Д.М. 

 Готовимся к экзамену по информатике. Теория. Задачи. Макаренко А.Е. и др. 

 Информатика. Тестовые задания. Кузнецов и др. 

 Тесты. Информатика и информационные технологии. 6—11 классы. Анеликова Л.А. 

Решение сложных и олимпиадных задач по программированию. Долинский М.С. 

Каталог дистанционных курсов по информатике 

1. Обучающие курсы и учебники по Office - https://support.office.com/ru-ru/article/: 

2. Дистанционный курс «Компьютерная грамотность» - http://www.microsoft.com/ru-

ru/digitalliteracy/default.aspx 

3. Открытый университет ИНТУИТ. Курсы по информатике и компьютерной грамотности 

- http://www.intuit.ru/studies/school 

4. Каталог курсов по школьным предметам - https://ru.khanacademy.org/ 

5. Курсы по разработке ПО - https://ru.coursera.org/browse/computer-

science?languages=ru 

6. Дистанционные курсы для старшеклассников. - 

https://www.lektorium.tv/mooc2?field_type=school 
Обществознание 

Удивительный мир географии 

Инженерное дело 

История ЭВМ и программирования 

7. Курс ИКТ для педагогов - http://lms.iite.unesco.org/ 

8. Курс по html и CSS. - https://htmlacademy.ru/ 

С введением ФГОС ООО меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения как помещения, где организовано изучение информатики, он 

становится центром информационной культуры и информационных сервисов гимназии 

(наряду с библиотекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательных отношений. 

В гимназии один кабинет информатики. Он оснащен оборудованием, необходимым 

для формирования ИКТ у участников образовательных отношений, и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в рамках изучения разных школьных предметов. Так, в 

кабинете информатики проводятся уроки физики и технологии; курсы внеурочной 

деятельности. Также кабинет информатики используется в свободное по учебному 

расписанию время для организации и проведения дистанционных предметных олимпиад 

https://support.office.com/ru-ru/article/
http://www.microsoft.com/ru-ru/digitalliteracy/default.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/digitalliteracy/default.aspx
http://www.intuit.ru/studies/school
https://ru.khanacademy.org/
https://ru.coursera.org/browse/computer-science?languages=ru
https://ru.coursera.org/browse/computer-science?languages=ru
https://www.lektorium.tv/mooc2?field_type=school
http://lms.iite.unesco.org/
https://htmlacademy.ru/
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(Всероссийская олимпиада школьников; Областная олимпиада школьников, Южно-

Уральская олимпиада школьников, Олимпиада УРФО, олимпиада для обучающихся 

начальной школы «ЭМУ» и т.д.) 

Оснащение гимназии компьютерным оборудованием и мультимедийной техникой 

представлено в разделе «Материально-техническое оснащение». Материально-

техническое и методическое оснащение кабинета информатики представлено в разделе 

«Программы по предмету. Информатика». 
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Создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Меры по приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки их 

реализации 

I. Технические средства 

1 мультимедийный проектор и экран 18/18  Обновление в 2015-

2016 учебном году 

2 принтер монохромный 15/15 Обновление в 2015-2016 

учебном году 

3 принтер цветной 1/1  

4 фотопринтер -  

5 цифровой фотоаппарат 1/1  

6 цифровая видеокамера 1/1  

7 графический планшет -  

8 МФУ 8/8  

9 микрофон 5/3 2015-2016 учебный год  

10 музыкальная клавиатура 7/7 шт.  

11 оборудование компьютерной сети есть  

12 Конструктор,позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 

-  

13 цифровые датчики с интерфейсом -  

14 устройство глобального позиционирования -  

15 цифровой микроскоп   

16 доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 2/1 шт. 2016-2017 учебный год 

II.  

1 операционные системы и служебные инструменты Windows  
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2 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках 

18/18  

3 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков 10/10  

4 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами 18/18  

5 графический редактор для обработки растровых изображений 10/10  

6 графический редактор для обработки векторных изображений 10/10  

7 музыкальный редактор 10/10  

8 редактор подготовки презентаций 18/18  

9 редактор видео   

10 редактор звука   

11 ГИС 18/18  

12 редактор представления временной информации (линия времени) 10/10  

13 редактор генеалогических деревьев -  

14 цифровой биологический определитель -  

15 виртуальные лаборатории по учебным предметам  3/5 2016-2017 учебный год 

16 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия 1/1  

17 среда для интернет-публикаций 1/1  

18 редактор интернет-сайтов 1/1  

19 редактор для совместного удаленного редактирования сообщений 1/1  

III 

1 разработка планов, дорожных карт +  

2 Заключение договоров +  

3 Подготовка распорядительных документов учредителя +  

4 Подготовка локальных актов образовательного учреждения +  

5 Подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для каждого работника) 

+  

IV 

1 размещаются домашние задания (текстовой формулировки, видео-фильм 

для анализа, географическая карта) 

+  

2 размещаются результаты выполнения аттестационных работ -  



812 
 
 

обучающихся  

3 Размещаются творческие работы учителей и обучающихся  +  

4 Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления  

+  

5. 

 

Осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция)  

+  

 

1. Учебники  2506  

2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  1013  

VI. Компоненты на CD и DVD:   

1. Электронные приложения к учебникам 2465  

2. Электронные наглядные пособия 92/150 2016-2017 

3. Электронные тренажеры  

4. Электронные практикумы  

 

 

 

 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Планируемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

(должность) 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.1. Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней.  

 

1.2. Подготовка и утверждение приказов, 

Перечень документов, внесённых 

в банк 

 

 

 

Утверждённые приказы 

По мере 

поступления 

документов 

 

 

Сентябрь  

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Заместители 
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регламентирующих введение ФГОС ООО, 

доведение нормативных документов до 

сведения участников образовательных 

отношений: 

 приказа об утверждении дорожной 

карты введения ФГОС ООО; 

 приказа о деятельности рабочей 

группы по введению ФГОС ООО в 

2015-2016 учебном году; 

 приказа об утверждении основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

 приказа об утверждении списка 

учебников и учебных пособий   в 

соответствии с требованиями 

федерального перечня; 

 приказа об утверждении 

перспективного плана-графика 

повышения квалификации учителей 

основной школы; 

 приказа об утверждении 

персонифицированной программы 

повышения квалификации и т.д.; 

1.3. Разработка локальных актов, внесение 

изменений в существующие локальные 

акты  в связи  с изменениями  в 

законодательстве, утверждение локальных 

актов, регламентирующих введение ФГОС 

ООО, доведение нормативных документов 

до сведения участников образовательных 

отношений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждённые положения  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Май 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

директора, 

директор  
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 Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, 

периодичности  и порядка проведения по 

образовательным программам основного 

общего   образования  

 Положения о внутренней системе 

оценки качества  

 Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации 

персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогических работников  

 Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах  

1.4. Приведение в соответствие должностных 

инструкций работников ОО требованиям 

ФГОС ООО и квалификационным 

характеристикам должностей работников 

образования. 

1.5. Внесение изменений в ООП (ОП) 

ООО в части учебного плана, плана 

внеурочной деятельности на текущий 

учебный год; программ по предметам. 

 

1.6. Внесение изменений в дорожную 

карту Программы развития гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные инструкции 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

Учебный план, план внеурочной 

деятельности, программы по 

предметам. 
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II. Финансовое и 

материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

2.1. Инвентаризация материально-

технической базы 

 

 

2.2. Анализ степени обеспеченности 

учебниками в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

 

 

 

2.3. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ФГОС ООО 

и достижения планируемых результатов 

реализации ОП. 

 

2.4. Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования. 

 

Включение в муниципальный 

заказ расходов на реализацию 

ФГОС ООО 

 

 

 

Создание материально-

технических условий для 

реализации ФГОС ООО в 

гимназии 

 

Май  

 

 

 

Март-май 

 

 

 

 

 

 Декабрь  

 

 

 

 

Ежегодно  

завхоз 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

 

 

Директор, 

завхоз 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

3.1. Организация деятельности рабочей 

группы по реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

3.2. Изучение образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, 

переходящих на ФГОС ООО, и запросов 

их родителей. 

 

 

 

План работы рабочей группы 

 

Анкеты, справки, информация  в 

пояснительные записки  к 

учебному плану  и плану 

внеурочной деятельности; 

составление части учебного плана, 

формируемого  участниками 

образовательных отношений  и 

плана внеурочной деятельности 

 

Составление плана методического  

 В течение года  

в соответствии  с 

планом 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
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3.3. Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС ООО. 

Проведение анкетирования педагогов, 

обработка результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Разработка КИМов для оценивания 

предметных и метапредметных 

результатов освоения учащимися ОП 

ООО. 

 

 

3.5. Разработка модели портфолио 

обучающегося как формы предъявления 

и психологического 

сопровождения педагогических 

работников, реализующих ФГОС 

ООО (тренинги, мастер-классы, 

круглые столы). 

 

КИМы для проведения оценочной 

деятельности; 

 методические рекомендации для 

учителей по организации 

проектной работы с 

обучающимися; оценочные листы 

для проведения промежуточной 

аттестации в форме защиты 

индивидуального учебного 

проекта. 

 

Модель портфолио для 

обучающихся основной школы 

 

Материалы и протоколы 

административных, научно-

методических и педагогических 

советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май – август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Зам.директора 
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личностных результатов освоения ОП 

ООО. 

 

 

3.6. Проведение административных, 

научно-методических и педагогических 

советов, заседаний кафедр по теме «Опыт 

и проблемы реализации ФГОС ООО в 

гимназии». 

 

 

 

 

 

 В течение года  

в соответствии  с 

планом работы 

гимназии на 

учебный год 

по УВР,  

классные 

руководители. 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

IV. Кадровое и 

методическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

4.1. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС ООО 

педагогов гимназии. 

4.2. Организация и проведение 

внутришкольных семинаров и 

конференций по вопросам внедрения 

ФГОС ООО 

Сертификаты КПК В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
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V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

5.1. Модернизация внутришкольной 

локальной сети. 

 

5.2. Обновление компьютерной техники в 

предметных кабинетах. 

 

 

5.3. Повышение квалификации педагогов 

по вопросам использования ИКТ и ЭОР. 

 

 

5.4. Использование сайта гимназии для 

информирования общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО и изучения 

мнения обучающихся и родителей. 

 

 

5.5. Проведение анкетирования по 

вопросам введения ФГОС на родительских 

собраниях 

 

5.6. Включение в публичный доклад 

информации о реализации ФГОС ООО в 

гимназии 

Локальная сеть 

 

 

Наличие современной техники 

 

 

 

Дистанционное и очное обучение 

на базе УМЦ 

 

 

Размещение на сайте документов 

по ФГОС ООО, организация 

форума 

 

 

 

Аналитические материалы  

 

Информирование общественности 

о подготовке к введению ФГОС 

ООО, изучение общественного 

мнения 

 

 В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

согласно 

заявкам 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

Август  

Директор  

 

Директор, 

завхоз 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по 

информатизаци

и 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Директор  
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Нормативная и инструктивно-методическая база ООП ООО  
 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (с 

изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ МОиНРФ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015г., 

рег.№35915. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.12.2015г. № 1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 декабря 2010г № 1897 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г.N 30067)».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019г № 233 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345. 

 Приказ Министерства Просвещения от 22.11.2019г № 632 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345. 

Приказ Министерства Просвещения от 26.01.2016г №38 « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014г. № 253 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «О 

федеральногм перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015года № 576  

 О внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования от 31.03.2014 г. № 253». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

12. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О 

внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739).  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 

1047».  

15. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).  

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников».  

1. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении рекомендаций» 07.08.2015г. 

№08-1228  

Региональный уровень   
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543 

2. Закон Челябинской областиот 27. 06. 2019  № 1948 « о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» подписан 

Губернатором Челябинской области 27.06.2019.г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области. Временно исполняющий обязанности Губернатора 

Челябинской области № 928-ЗОот 04.07.2019г. 

3.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06. 2019г.№ 

1213/ 5886 « О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования в 2019-2020г. 

 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016г.№ 03-

02/2468 « О  внесени изменений в образовательные программы начального,общего, 

среднего огбщего образования общеобразоватльных организации гЧелябинскрой 

области.» 



821 
 

 

4. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

5.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17. 09. 2015 № 

03-02/ 7908 

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 

01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год»  

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 

09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»  

8.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 

20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.».  

9. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17 

сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 

образовательных программ в общеобразовательных организациях».  

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 

03-02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 2014 

году».  

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2015 г. № 

03-02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области».  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.06.2011 г. № 

103/4286 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области 

в 2011-2012 учебном году».  

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 

03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области».  

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012 г. № 

24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».  

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015г. 

№03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году» 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 13.08.2015г. 

№03-02/6945 

Муниципальный уровень 

17. Письмо Управления по делам образования г.Челябинска №1602/3854 от 

31.08.2015г. «О формировании общеобразовательными организациями 

г.Челябинска учебных планов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования на 2015-2016 учебный год» 

18. Письмо Управления по делам образования г.Челябинска №16-02/3810 от 

27.08.2015г. 

19.  Письмо Комитетат по делам образования города Челябинска от 11.01.2019 

№16-02 / 104 «О подготовке общеобразовательных организаций города 

Челябинска к реализации учебного предмета «Основы религиозных культур и  

светской этики в 2019-2020году 
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Методические рекомендации  
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news.  

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news.  

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся 8-11 классов / 

http://ipk74.ru/news.  

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования  
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://fgosreestr.ru/  

2. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-культурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. 

Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, 

И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской  области ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалифика-ции работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-дидактическое обеспечение предметов, курсов православного компонента 

начального, основного общего, среднего образования 

№ п/п Библиографическое описание При

меч. 
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Светский и православный этикет 

1.  Православный этикет [Текст] / [сост. Г. Калинина]. – М.: Лепта 

Книга, 2009. – 92 [4]с. – (Воцерковление). 

 

2.  Захарова, Л. А. Храмоведение: рабочая тетрадь [Текст]: [метод. 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и Основ Православия в образов. школах]. – 2-е 

изд. – М. : Ока Книга, 2011. – 63 с.: ил. 

 

3.  Захарова, Л. А. Храмоведение: конспект учителя [Текст]: [метод. 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и Основ Православия в образов. школах]. – 2-е 

изд. – М. : Ока Книга, 2012. – 16 с. : ил. 

 

4.  Энциклопедия для детей. [Т. 41]. Россия: Православие.  - М.: Мир 

энциклопедий : Аванта+ : Астрель, 2011. – 477 [3] с. - ил.  

 

5.  Я иду на урок в начальную школу : основы православной культуры 

[Текст]. – М. : Благотворит. Фонд Покров, 2010. – 238 [2] с. – (Биб-ка 

духовно-нравственной культуры). 

 

6.  Как вести себя добрым детям в течение дня [Текст] / [С. Н. Горбова]. – М. 

: БЛАГО, 1995. 

 

7.  На пороге храма [Текст]. – М. : БЛАГО, 1996.  

8.  Русь Святая в пословицах и поговорках [Текст]. – М. : Ковчег, 2011.  

9.  Первые шаги в православной храме [Текст]  / сост. Е. В. Тростникова. – 

М. : Эксмо, 2009. – ил. 

 

10.  Шорыгина, Т. А. Беседы об этикете с детьми 5- 8 лет [Текст] / Т. А. 

Шорыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 94  [2] с. – ил. – (Вместе с детьми). 

 

11.  Шорыгина, Т. А. общительные сказки: беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели [Текст] / Т. А. Шорыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 

88  [8] с. – ил. - (Сказки-подсказки). 

 

12.  Шорыгина, Т. А. Добрые сказки : беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения  [Текст]  / Т. А. Шорыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 78  

[1] с. – ил. – (Сказки-подсказки). 

 

   

Основы православной культуры  

1.  Погорелов, С. Т. Азбука православной культуры : 1 класс : 

экспериментальное учебное пособие с мультимедийным приложением  

[Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. М. 

Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; 

УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 100 [2] С. : ИЛ. + 1 электрон. опт. 

диск. – (Духовно-нравственное воспитание школьников).  

 

2.  Погорелов, С. Т. Азбука православной культуры : 1 класс : рабочая 

тетрадь  [Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. 

М. Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; 

УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 56 [4] С. : ИЛ. – (Духовно-

нравственное воспитание школьников). 

 

3.  Погорелов, С. Т. Азбука православной культуры : 2 класс : 

экспериментальное учебное пособие с мультимедийным приложением  

[Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. М. 

Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; 

УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 116 [2] С. : ИЛ. + 1 электрон. опт. 

диск. – (Духовно-нравственное воспитание школьников). 

 

4.  Погорелов, С. Т. Азбука православной культуры : 2 класс : рабочая 

тетрадь  [Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. 

М. Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; 
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УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 76 [4] С. : ИЛ. – (Духовно-

нравственное воспитание школьников). 

5.  Погорелов, С. Т.  Православная культура. Нравственные уроки Ветхого 

Завета : 3 класс : экспериментальное учебное пособие с мультимедийным 

приложением  [Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. 

Ивасько,  М. М. Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. 

ЕПАРХИИ ; УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 156 [2] С. : ИЛ. + 1 

электрон. опт. диск. – (Духовно-нравственное воспитание школьников). 

 

6.  Погорелов, С. Т. Православная культура. Нравственные уроки Ветхого 

Завета  : 3 класс : рабочая тетрадь  [Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. 

Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. М. Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО 

ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 56 [4] С. : 

ИЛ. – (Духовно-нравственное воспитание школьников). 

 

7.  Погорелов, С. Т.  Православная культура. Нравственные истины Нового 

Завета : 4 класс : учебное пособие с мультимедийным приложением  

[Текст]  /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. М. 

Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; 

УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2014. – 183 [1] С. : ИЛ. + 1 электрон. опт. 

диск. – (Духовно-нравственное воспитание школьников). 

 

8.  Погорелов, С. Т. Православная культура : 4 класс : рабочая тетрадь 

[Текст] /  С. Т.Погорелов,  Н. А. Погорелова,  Н. Э. Ивасько,  М. М. 

Ячменева. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; 

УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 55 [1] С. : ИЛ. – (Духовно-

нравственное воспитание школьников). 

 

9.  Захарченко, М. В. Православная культура : 5 класс :  эксперимент. 

учеб. пособие с мультимедийным приложением [Текст] /  М.В. 

Захарченко, протоиерей Пафнутий Жуков, В. О. Гусакова, 

М. Р. Илакавичус. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. 

ЕПАРХИИ ; УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 255 [7]  С. : ИЛ. + 1 

электрон. опт. диск. – (Духовно-нравственное образование школьников). 

 

10.  Скоробогатов, В.Д.  Учебно-методический комплекс для средней школы : 

православная культура : 7-8 класс : эксперимент. учеб. Пособие  

[Текст] /   В. Д. Скоробогатов,  Т. В. Рыжова,  О. Н. Кобец. -  2-е изд., 

перераб. -  УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2009. – 298 [2]  С. : ИЛ. + 1 

электрон. опт. диск. 

 

11.  МОИСЕЕВ, Д. А. Православная культура : 10 класс :  эксперимент. 

Учеб. пособие с мультимедийным приложением [Текст] /   

священник Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина), Т. А. 

Полетаева, священник Алексей Куренков. -  ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-

ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2010. – 299 [1] С. : 

ИЛ. + 1 электрон. Опт. Диск. – (Духовно-нравственное образование 

школьников). 

 

12.  Погорелов, С.Т.  Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

в процессе преподавания курса «Православная культура» :  Книга для 

учителя : Часть I [Текст] /  С. Т. Погорелов. – Екатеринбург :  ИЗД-ВО 

ЕКАТЕРИНБУРГ., 2011. – 1087 С. – (Духовно-нравственное воспитание 

школьников). 

 

13.  Рыжова Т.В. Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов  для средней школы 

«Православная культура» [Текст] / Т. В. Рыжова. -  УЛЬЯНОВСК : 

ИНФОФОНД, 2010. – 147 [1] С. : ИЛ.- (В помощь учителю). 
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14.  Рыжова Т.В.  Руководство по поурочному планированию 

материала при организации изучения предмета «Православная культура» 

в 7-8 классах [Текст] / Т. В. Рыжова. -  УЛЬЯНОВСК : ИНФОФОНД, 2006. – 

127 [1] С. : ИЛ. – (В помощь учителю). 

 

15. Закон Божий : для семьи и школы : со многими иллюстрациями [Текст] / 

сост. протоиерей Серафим Слободской. – Изд. 6. – Московское Подворье 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 713 [9] с. - (Репринтное 

издание). 

 

16. Мороз, А. Уроки добротолюбия : учеб. пособие для среднего шк. возраста 

[Текст] / священник Алексий Мороз, педагог Т. А. Берсенева. – СПб. : 

САТИСЪ, 2004. – 219 [5] с.  

 

Нравственные основы православной семьи 

1. МОИСЕЕВ, Д. А. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ : 10 класс :  

эксперимент. учеб. пособие с мультимедийным  приложением 

[Текст] /  иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина).  –  

ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; УЛЬЯНОВСК : 

ИНФОФОНД, 2010. – 209 [3]  С. : ИЛ. + 1 электрон. опт. диск. 

 

2. МОИСЕЕВ, Д. А. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ : 11 класс :  

эксперимент. учеб. пособие с мультимедийным приложением 

[Текст] /  иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина).  –  

ЕКАТЕРИНБУРГ : ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ ; УЛЬЯНОВСК : 

ИНФОФОНД, 2010. – 291 [1]  С. : ИЛ. + 1 электрон. опт. диск. 

 

3. МОИСЕЕВ, Д. А. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ : (КУЛЬТУРА 

СЕМЬИ) :  [Хрестоматия по учебному курсу] [Текст] /  иерей 

Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина).  –  ЕКАТЕРИНБУРГ : 

ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ, 2008. – 705 С.  

 

4. МОИСЕЕВ, Д. А. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ : (КУЛЬТУРА 

СЕМЬИ) :  Материалы для проведения уроков [Текст] /  иерей 

Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина).  –  ЕКАТЕРИНБУРГ :  

ИЗД-ВО ЕКАТЕРИНБУРГ. ЕПАРХИИ, 2008. – 342 С. 

 

Логика  

1. Гетманова, А.Д.  Занимательная логика : для школьников : в 2-х ч : Ч. 1 

[Текст] / А. Д. Гетманова ; [науч. ред. А. И. Панченко] ; Правительство 

Москвы, департамент образования г. Москвы, гос. образовательное 

учреждение Московский гор. пед. ун-т  .– 2-е изд. - М. : МГПУ, 2009. – 

239 [1]с. : ил. 

 

2. Гетманова, А.Д.  Занимательная логика : для школьников : в 2-х ч : Ч. 2 

[Текст] / А. Д. Гетманова ; [науч. ред. А. И. Панченко] ; Правительство 

Москвы, департамент образования г. Москвы, гос. образовательное 

учреждение Московский гор. пед. ун-т  .– 2-е изд. - М. : МГПУ, 2009. – 

143 [1]с. : ил. 

 

3. Гетманова, А.Д. Задачник по занимательной логике для школьников 

[Текст] / А. Д. Гетманова ; [науч. ред. А. И. Панченко] ; Правительство 

Москвы, департамент образования г. Москвы, гос. образовательное 

учреждение Московский гор. пед. ун-т  .– М. : МГПУ, 2008. – 223 [1]с. : 

ил. 

 

4. Гетманова, А.Д.  Занимательная логика для школьников : метод. пособие 

и программа курса : [печатается в авт. ред.] [Текст] / А. Д. Гетманова ; 

[науч. ред. А. И. Панченко] ; Правительство Москвы, департамент 

образования г. Москвы, гос. образовательное учреждение Московский 

гор. пед. ун-т (ГОУ ВПО МГПУ) : общеунивер. кафедра философии .– 2-е 

изд. - М. : МГПУ, 2010. – 107 [1]с. : ил. 
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Церковнославянский язык 

1. Иоанн (Ян) Осин Практическое пособие по церковному чтению : 

аудиокурс и текстовое приложение [Электронный ресурс]. – М. : 

Православная студия «Горизонт», 2012. 

 

2. Архипова, И. Г. Церковнославянский язык для детей : учебное пособие 

[Текст] / И. Г. Архипова. – Долгопрудный : ИНТЕЛЛЕКТи К, 2012. – 152 

с. 

 

3. Архипова, И. Г. Церковнославянский язык для детей : рабочая тетрадь 

[Текст] / И. Г. Архипова. – Долгопрудный : ИНТЕЛЛЕКТи К, 2012. – 56 с. 

 

4. Саблина, Н. П. Буквица славянская : поэтическая история азбуки с азами 

церковнославянской грамоты [Текст] / Н. П. Саблина. – М. : Благотвор. 

фонд «Покров», 2013. – 192 с. 

 

5. Глинкина, Л. А. От Аза до Ижицы [Текст] / Л. А. Глинкина. – [2-е изд., 

доп. и испр.]. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2013. – 124 с. 

 

6. Славянорусский корнеслов : Язык наш – древо жизни на земле и отец 

наречий наших [Текст] / [сост. Л. С. Яковлева]. – СПб., 2005 

 

7. Фразеологический словарь старославянского языка : свыше 500 ед. 

[Текст] / научно-исследоват. словарная лаборатория МаГУ; отв. ред. С. Г. 

Шулежкова, члены редколлегии : М. А. Коротенко, Л. Н. Мишина, А.А. 

Лсипова. – М. Флинта : Наука, 2011. – 242 с. 

 

8. Бугаева, И. В. Церковнославянский язык : учебные грамматические 

таблицы [Текст] / И. В. Бугаева, Т. А. Левшенко. – Изд. 2-е, перераб. И 

доп. – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2009. – 

79[1] с. : табл. 

 

9. Горячева, И. Церковно-славянские прописи и уроки орнамента [Текст] / 

Ирина Горячева. – М. : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви. – 64 с. : вкладка.  

 

10. Макарова, Е. Прописи по церковнославянскому языку [Текст] / Елена 

Владимировна Маркова ; гл. ред. Н. В. Гурьянова. – М. : Про-Пресс : 

Православная педагогика, 2002. – 40 с. 

 

11. Словарь Церковно-славянского языка : для толкования чтения 

Св.Евангелия, Псалтири и богослужебных книг [Текст]. – Киев : Изд-во 

им. свт. Льва, папы Римского. – 196 [2] c. 

 

12. Объяснительный словарь церковнославянских слов, встречающихся в 

св.Евангелии, Часослове, Псалтире [Текст] / сост. А. Н. Соловьев. – Изд. 

12-е, доп. – М. : Паломник, 2000. – 64 с. – (Репринтное издание 1909 г.). 

 

13. Свирелин, А., протоиер. Церковнославянский словарь для толкового 

чтения Святого Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и 

других богослужебных книг [Текст] / протоиерей Александр Свирелин. – 

Н.Новгород : Христианская библиотека, 2013. – 272 с. 

 

14. Кондратьев, Ю. А. Церковнославянский язык. Морфология. Часть 1 : 

учеб. пособие [Текст] / Ю. А. Кондратьев. – СПб. : Реноме, 2013. – 116 [5] 

с. 

 

15. Кондратьев, Ю. А. Церковнославянский язык. Морфология. Часть 2 : 

учеб. пособие [Текст] / Ю. А. Кондратьев. – СПб. : Реноме, 2013. – 86 [2] 

с. 

 

Латинский язык 

1. Хрестоматия по латинской христианской литературе : с приложением 

латинско-русского словаря [Текст] /сост. игумен Дионисий (Шлёнов). – 

Сергиев Посад : Изд-во Московской духовной академии, 2010. – 419 с. 

 

2. Подосинов, А. В. LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и  
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античную культуру. Часть I [Текст] / А. В. Подосинов, Н. И. Щавелева. – 

14-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2014. – 188 [4] с. : ил. 

3. Подосинов, А. В. LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и 

античную культуру. Часть II [Текст] / А. В. Подосинов, Н. И. Щавелева. – 

14-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2014. – 253 [3] с. : ил. 

 

Древнегреческий язык 

1. Назарченко, А.А., свящ. Греческо-русский словарь христианской 

церковной лексики (с толковыми статьями) : 4500 слов и выражений 

[Текст]. – М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. Православной Церкви, 2015. 

– 192 с.  

 

2. Греческо-русский словарь Нового Завета : пер. краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Баркли М. Ньюмана [Текст] / [рус. 

пер. и ред. В. Н. Кузнецовой при участии Е. Б. Смагиной и И. С. 

Козырева]. -  М. : Российское Библейское общество, 2008. -238 [2] с. 

 

3. Учебник греческого языка Нового Завета [Текст] / Дж. Грешем Мейчен. – 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Российское Библейское общество, 2012. -239 

[1] с. 

 

4. Древнегреческий язык : (учебное пособие) [Электронный ресурс]. – М. : 

Пневматикон, 2005. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 

12,5х14 см. 

 

5. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей : Учеб. Пособие для 

общеобразов. учреждений с преподаванием греческого языка на 

православной основе [Текст] / Н. Г. Николау. – Сергиев Пассад : Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2011. – 93 [3] с. 

 

6. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей. Ч. 2 [Текст]  / Н. Г. Николау. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. – 80 с. 

 

7. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей. Ч. 3 [Текст] / Н. Г. Николау. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. – 80 с. 

 

8. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей. Ч. 4 [Текст] / Н. Г. Николау. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. – 120 с. 

 

9. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей. Ч. 5 [Текст] / Н. Г. Николау. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. – 127 [1] с. 

 

10. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей [Электронный ресурс]. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра.  

 

11. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей Ч. 2 [Электронный ресурс]. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

 

12. Николау,  Н.Г. Греческий язык для детей Ч. 3 [Электронный ресурс]. – 

Сергиев Пассад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

 

Церковное пение 

1. Парфентьев, Н. П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке 

XVI- XVII веков [Текст] / Н. П.Парфентьев, Н. В. Парфентьева. – 

Челябинск, 1993. – 346 [6] с. : ил., нотн. Прилож. 

 

2. Парфентьев Н. П. Профессиональные музыканты Российского 

государства XVI- XVII веков : государевы певчие дьяки и патриаршие 

певчие дьяки и подьяки [Текст]. – Челябинск, 1991. – 445 [2]  c. : ил. 

 

3. Богогласник : внебогослужебные песнопения на праздники Господские, 

Богородичные и святых [ноты]. – М. : Издательский Совет Русской 

православной Церкви, 2002. – 184 с.181 [3] с. 

 

4. Одноголосный обиход Большого Успенского собора Московского Кремля 

[ноты]. – М. : «Живоносный источник, 2003. – 134 [8] c. 

 

5. Празднуем Рождество : русские колядки : Украинские колядки : детские  
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рождественские песенки [Текст]. – М. : Храм св. вмч. Димитрия 

Солоунского г. Рузы, 2002. – 51 с. : ноты. 

6. Вихрева, Г. Ф. Творцу бесчисленных миров… : православное пение для 

детей [Текст] / Г. Ф. Вихрева. – СПб : Детство-Пресс, 2002. – 32 с. : ноты 

 

7. Чесноков, П. Задостойники на Господские и Богородичные праздники 

Знаменитого распева : Ор 22  [ноты] / П. Чесноков. – М. : Живоносный 

источник, 2003. – 48 с. – (П. Чесноков. Духовные произведения для хора а 

cappella; Вып. 1). 

 

8. Русская духовная музыка : в репертуаре детского хора / сост. Н. В. 

Аверина. – М. Владос, 2001. – 116 [3] c. : ноты. 

 

9. Ангел вопияше : Задостойник Пасхи [ноты]. – М. Живоносный источник, 

2001. – 63 [2]. 

 

10. Херувимская песнь : для 3-х голосов [ноты]  / ред. С. Потокина. – М. 

Живоносный источник, 1998. – 147 с. 

 

11. Детский музыкальный катехизис [Текст] / сост. Прот. Игорь 

Лепешинский, О. Гончаров, И. Семочкин. – М. : Храм св. вмч. Димитрия 

Солоунского г. Рузы, 2002. –75 с. : ноты. 

 

12. Тропари и кондаки : двунадесятых праздников Православной церкви 

[ноты]  / ред. Г. Н. Лапаева. – М. , Тверь : Духовные традиции, 2002. 

 

13. Песнопение Божественной Литургии : с нотами учебного обихода [Текст] 

/ [сост. Александр Иванович Туров]. – Ростов Великий : Спасо-

Яковлевский Димитриев монастырь, 2014. – 47 [4] с. ; + 1 электрон. опт. 

диск. 

 

14. Песнопение Великого поста [Текст] / [сост. по репринтному синод. изд. 

1910 г. ; ред. нотного текста регента Успенского кафедр. собора г. Ростова 
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