
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Мариинская гимназия»

ПРИКАЗ

от 29.08.2024                                                                                                           № 316
г. Ульяновск

Об утверждении основных образовательных программ
основного общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
и федеральной основной общеобразовательной программой 

На основании ст. 12 и ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 19 декабря 2023 г. N
618-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный  закон  «Об  образовании в  Российской
Федерации»,  во  исполнение  приказов  Минпросвещения  России  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы основного общего образования» от 18.05.2023
№  370,  и  Минпросвещения  России  «О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы
Министерства  просвещения  Российской  Федерации,  касающиеся  Федеральных
образовательных  программ  начального  общего  образования,  основного  общего
образования и среднего общего образования» от 01.02.2024 г. №62 и от 19.03.2024 №171,
решения педагогического совета от 29.08.2024 протокол №1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ

«Мариинская гимназия» (далее – ООП ООО гимназии), разработанной в соответствии с
ФОП  ООО  и  ФГОС  ООО,  утвержденным  приказом  Минпросвещения  России  от
31.05.2021 № 287 (с изменениями и дополнениями), утвержденной приказом директора от
31.08.2023  г.  №348,  и  в  основной  образовательной  программе  основного  общего
образования МБОУ «Мариинская гимназия», разработанной в соответствии с ФОП ООО и
ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 17.12.2010 г. № 1897,
утвержденной  директором    от  01.09.2020  №275   (с  изменениями  и  дополнениями),
непосредственно  применять  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы гимназии федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский
язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Основы
безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

2. Утвердить  и  непосредственно  применять  в  образовательном  процессе  рабочие
программы  по  учебным  предметам  «Литература»,  «История»,  «Обществознание»,
«Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» ООП ООО гимназии в
новой редакции (Приложение 1).

3. В ООП ООО МБОУ «Мариинская  гимназия»,  разработанной в  соответствии с
ФОП  ООО  и  ФГОС  ООО,  утвержденным  приказом  Минпросвещения  России  от
17.12.2010 г. № 1897, утвержденной директором   от 01.09.2020 №275  (с изменениями и
дополнениями),  изложить  предметные  результаты  изучения  учебных  предметов
«Литература», «История», «Обществознание», «Основы безопасности и защиты Родины»
и «Труд (технология)» в новой редакции (Приложение 2).

4. Внести  изменения  в  п.  3.18  «Другие  программы  учебных  предметов,  курсов,
модулей урочной и внеурочной деятельности (формируется участниками образовательных
отношений)»  ООП  ООО  разработанной  в  соответствии  с  ФОП  ООО  и  ФГОС  ООО,



утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (с изменениями и
дополнениями), утвержденной приказом директора от 31.08.2023 г. №348:

4.1.  Утвердить и непосредственно применять в образовательном процессе рабочие
программы  внеурочной  деятельности:  п.  3.18.27  «Великие  достижения
соотечественников», 5-9 класс,  п.  3.18.28 «Проектная мастерская», 5-9 класс,  п.
3.18.29 «Зарница», 8-9 класс  (Приложение 3).

4.2.  Заменить  в  п.  3.18.13  программу  внеурочной  деятельности  «Занимательная
математика», 5-6 класс на программу внеурочной деятельности «Математическое
конструирование», 5-9 класс и в п.  3.18.23 программу  внеурочной
деятельности  «Актуальные  вопросы  обществознания»  ,  9  класс  на  программу
внеурочной деятельности «Человек в обществе. Гражданин в государстве», 9 класс
(Приложение 3); 

4.3.  Исключить  из  непосредственного  применения  в  образовательном  процессе
рабочие  программы  внеурочной  деятельности  в  2024-2025  учебном  году:
«Биология, 5-9 класс. Проектно-исследовательская деятельность» (п. 3.18.7), «За
рамками географической карты», 8 класс (3.18.20), Рабочая программа внеурочной
деятельности  «За  страницами  школьного  учебника  биологии:  олимпиадное
движение», 8-9 класс (3.18.25). 

5. Утвердить и непосредственно применять в образовательном процессе п. 3.20 ООП
ООО гимназии «Рабочую программу воспитания» в новой редакции (Приложение 4).

6. Утвердить  и  непосредственно  применять  в  образовательном  процессе
Приложение  1  ООП ООО гимназии «Критерии и нормы оценивания обучающихся по
ФГОС ООО» в новой редакции (Приложение 5).

7. Утвердить  и  непосредственно  применять  в  образовательном  процессе
Приложение  2  ООП  ООО  гимназии  «План  реализации  коррекционно-развивающих
мероприятий в 5-9 классах» в новой редакции (Приложение 6).

8. Утвердить  и  непосредственно  применять  в  образовательном  процессе
Приложение 3 ООП ООО гимназии «Учебный план» в новой редакции (Приложение 7).

9. Утвердить  и  непосредственно  применять  в  образовательном  процессе
Приложение  4  ООП ООО гимназии «План внеурочной деятельности  в  5-9  классах»  в
новой редакции (Приложение 8).

10. Утвердить и непосредственно применять в образовательном процессе пп. 4.2.1-
4.2.7  ООП  ООО  гимназии  «Календарный  учебный  график»  в  новой  редакции
(Приложение 9).

11. В тексте действующих ООП ООО МБОУ «Мариинская гимназия» слова и их
производные  «технология» заменить словами «труд (технология)», «основы безопасности
жизнедеятельности» - словами «основы безопасности и защиты Родины».

12. Янгунаевой О.И. ознакомить с настоящим приказом педагогических работников
МБОУ «Мариинская гимназия» под подпись.

13. Яшиной Л.Г. разместить данный приказ на официальном сайте гимназии.
14. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г., за исключением рабочих

программ учебных предметов «История» и «Обществознание». Изменения, касающейся
учебных  предметов  «История»,  «Обществознание»  и  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России» вступают в  силу  с  1  сентября 2025  г.  и  применяются при
приеме  на  обучение  по  образовательной  программе  основного  общего  образования,
начиная с 2025-2026 учебного года.

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Директор МБОУ «Мариинская гимназия»                                               И.В. Цветкова



Приложение 1
к приказу №316 от 29.08.2024

3.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
3.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область

«Русский  язык  и  литература»)  (далее  соответственно  -  программа  по  литературе,
литература)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по литературе.

3.2.2. Пояснительная записка.
3.2.2.1. Рабочая программа по литературе ориентирована на современные тенденции

в образовании и активные методики обучения.
3.2.2.2. Программа по литературе позволяет учителю:
реализовать  в  процессе  преподавания  литературы  современные  подходы  к

формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных во ФГОС ООО;

определить  обязательную  (инвариантную)  часть  содержания  по  литературе;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного
предмета  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,  рабочей  программой
воспитания гимназии.

3.2.2.3.  Личностные  и  метапредметные  результаты  в  программе  по  литературе
представлены  с  учетом  особенностей  преподавания  учебного  предмета  на  уровне
основного общего образования,  планируемые предметные результаты распределены по
годам обучения.

3.2.2.4.  Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место
в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся,  в
становлении  основ  их  миропонимания  и  национального  самосознания.  Особенности
литературы  как  учебного  предмета  связаны  с  тем,  что  литературные  произведения
являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство
и  многообразие  человеческого  бытия  выражено  в  художественных  образах,  которые
содержат в  себе  потенциал воздействия на  читателей и  приобщают их к  нравственно-
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

3.2.2.5.  Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и
изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что
способствует  постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,
честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.  Целостное  восприятие  и  понимание
художественного  произведения,  его  анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при
соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя,  которая  зависит  от
возрастных  особенностей  обучающихся,  их  психического  и  литературного  развития,
жизненного и читательского опыта.

3.2.2.6.  Полноценное  литературное  образование  на  уровне  основного  общего
образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом «Литературное
чтение»  на  уровне  начального  общего  образования,  межпредметных связей  с  русским
языком,  учебным  предметом  «История»  и  учебными  предметами  предметной  области
«Искусство»,  что способствует развитию речи,  историзма мышления,  художественного
вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в
творческих работах различных жанров.

3.2.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного
процесса  (от  фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,
касающиеся отечественной и зарубежной литературы.

3.2.2.8.  Основные  виды  деятельности  обучающихся  перечислены  при  изучении



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

3.2.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят
в  формировании  у  обучающихся  потребности  в  качественном  чтении,  культуры
читательского  восприятия,  понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных
устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе
высоких  духовно-нравственных  идеалов,  воплощенных  в  отечественной  и  зарубежной
литературе.

3.2.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных
задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

3.2.2.10.1.  Задачи,  связанные  с  пониманием  литературы  как  одной  из  основных
национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с
обеспечением  культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  состоят  в
приобщении  обучающихся  к  наследию  отечественной  и  зарубежной  классической
литературы  и  лучшим  образцам  современной  литературы,  воспитании  уважения  к
отечественной  классике  как  высочайшему  достижению  национальной  культуры,
способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию  национально-культурной
идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества,
национальных и  общечеловеческих культурных традиций и  ценностей;  формированию
гуманистического мировоззрения.

3.2.2.10.2.  Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения
литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией
отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к
чтению  художественных  произведений,  как  изучаемых  на  уроках  литературы,  так  и
прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,
посвященных литературе, чтению, книжной культуре.

3.2.2.10.3.  Задачи,  связанные  с  воспитанием  обучающегося,  обладающего
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  направлены  на  формирование  у
обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных
теоретико-  и  историко-литературных  знаний,  необходимых  для  понимания,  анализа  и
интерпретации  художественных  произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-
культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие
читательских  умений,  творческих  способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи
направлены  на  развитие  умения  выявлять  проблематику  произведений  и  их
художественные  особенности,  выделять  авторскую  позицию  и  выражать  собственное
отношение  к  прочитанному;  воспринимать  тексты  художественных  произведений  в
единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в
рамках  достоверных  интерпретаций,  сопоставлять  и  сравнивать  художественные
произведения,  их  фрагменты,  образы  и  проблемы  как  между  собой,  так  и  с
произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в
ряду других искусств  и  об  историко-литературном процессе,  развивать  умения  поиска
необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их
критической оценки.

3.2.2.10.4.  Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-
эстетических  возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  направлены  на



совершенствование  речи  обучающихся  на  примере  высоких  образцов  художественной
литературы  и  умений  создавать  разные  виды  устных  и  письменных  высказываний,
редактировать  их,  а  также  выразительно  читать  произведения,  в  том  числе  наизусть,
владеть  различными  видами  пересказа,  участвовать  в  учебном  диалоге,  воспринимая
чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.

3.2.2.11. Общее число часов для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 классах на
изучение литературы отводить 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.

3.2.3. Содержание обучения в 5 классе.
3.2.3.1. Мифология.
Мифы народов России и мира.
3.2.3.2. Фольклор.
Малые жанры: пословицы, поговорки,  загадки.  Сказки народов России и народов

мира (не менее трех).
3.2.3.3. Литература первой половины XIX в.
И.А.  Крылов.  Басни  (три  по  выбору).  Например,  «Волк  на  псарне»,  «Листы  и

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осел и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие.
А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие по

выбору. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ

Диканьки».
3.2.3.4. Литература второй половины XIX в.
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н.А. Некрасов. Стихотворения «Крестьянские дети», «Школьник». Поэма «Мороз,

Красный нос» (фрагмент).
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
3.2.3.5. Литература XIX - XX вв.
Стихотворения  отечественных поэтов  XIX -  XX вв.  о  родной природе  и  о  связи

человека  с  Родиной  (не  менее  пяти  стихотворений  трех  поэтов).  Стихотворения  А.К.
Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова,
Ю.П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв.
А.П.  Чехов  (два  рассказа  по  выбору).  Например,  «Лошадиная  фамилия»,

«Мальчики», «Хирургия» и другие.
М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Леля и Минька»,

«Елка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.
Произведения отечественной литературы о  природе  и  животных (не  менее двух).

А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский и другие.
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие.
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
3.2.3.6. Литература XX - начала XXI вв.
Произведения  отечественной  литературы  на  тему  «Человек  на  войне»  (не  менее

двух).  Например,  Л.А.  Кассиль  «Дорогие  мои мальчишки»,  Ю.Я.  Яковлев  «Девочки с
Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста» и
другие.

Произведения отечественных писателей XX -  начала XXI вв.  на тему детства (не
менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г.
Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).
Например,  К.  Булычев  «Девочка,  с  которой  ничего  не  случится»,  «Миллион
приключений» (главы по выбору) и другие.



3.2.3.7. Литература народов Российской Федерации.
Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим «Эту

песню мать мне пела».
3.2.3.8. Зарубежная литература.
Г.Х. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей»

и другие.
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно»
(главы по выбору) и другие.

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М.
Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», Р.
Брэдбери.  Рассказы.  Например,  «Каникулы»,  «Звук  бегущих  ног»,  «Зеленое  утро»  и
другие.

Зарубежная  приключенческая  проза  (два  произведения  по  выбору).  Например,  Р.
Стивенсон «Остров сокровищ», «Черная стрела» и другие.

Зарубежная проза  о  животных (одно-два  произведения по выбору).  Например,  Э.
Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий сверток», Д. Лондон
«Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие.

3.2.4. Содержание обучения в 6 классе.
3.2.4.1. Античная литература.
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
3.2.4.2. Фольклор.
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,

«Садко» и другие.
Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух поэм).

Например, «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы ветры, ветры буйные...», «Черный
ворон»,  «Не  шуми,  мати  зеленая  дубровушка...»  и  другие.  «Песнь  о  Роланде»
(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).

3.2.4.3. Древнерусская литература.
«Повесть временных лет» (один фрагмент).  Например,  «Сказание о белгородском

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега».
3.2.4.4. Литература первой половины XIX в.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, «Песнь о вещем Олеге»,

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский».
М.Ю.  Лермонтов.  Стихотворения  (не  менее  трех).  Например,  «Три  пальмы»,

«Листок», «Утес» и другие.
А.В.  Кольцов.  Стихотворения (не  менее двух).  Например,  «Косарь»,  «Соловей» и

другие.
3.2.4.5. Литература второй половины XIX в.
Ф.И.  Тютчев.  Стихотворения  (не  менее  двух).  Например,  «Есть  в  осени

первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...» и другие.
А.А.  Фет.  Стихотворения  (не  менее  двух).  Например,  «Учись  у  них  -  у  дуба,  у

березы...», «Я пришел к тебе с приветом...» и другие.
И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н.С. Лесков. Сказ «Левша».
Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,

«Смерть чиновника» и другие.
А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
3.2.4.6. Литература XX - начала XXI вв.
Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например,



стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и других.
Стихотворения  отечественных поэтов  XX  века  (не  менее  четырех  стихотворений

двух поэтов).  Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц,
Д.С. Самойлова и других.

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI вв., в том числе о Великой
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев «Экспонат
N...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) и другие.

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Произведения  отечественных  писателей  на  тему  взросления  человека  (не  менее

двух).  Например,  Р.П.  Погодин  «Кирпичные  острова»,  Р.И.  Фраерман  «Дикая  собака
Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая легкая лодка в мире» и другие.

Произведения  современных  отечественных  писателей-фантастов.  Например,  К.
Булычев «Сто лет тому вперед» и другие.

3.2.4.7. Литература народов Российской Федерации.
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» (фрагменты), Г.

Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким
бы малым ни был мой народ...», «Что б ни делалось на свете...», Р. Гамзатов «Журавли»,
«Мой Дагестан» и другие.

3.2.4.8. Зарубежная литература.
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).

Например,  Ж.  Верн  «Дети  капитана  Гранта»  (главы  по  выбору),  Х.  Ли  «Убить
пересмешника» (главы по выбору) и другие.

3.2.5. Содержание обучения в 7 классе.
3.2.5.1. Древнерусская литература.
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира

Мономаха (в сокращении) и другие.
3.2.5.2. Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, «Во глубине сибирских

руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И. Пущину», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»).
Поэма «Полтава» (фрагмент).

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, «Узник», «Парус»,
«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется желтеющая нива...»,
«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и другие. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
3.2.5.3. Литература второй половины XIX века.
И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например,

«Бирюк»,  «Хорь  и  Калиныч»  и  другие.  Стихотворения  в  прозе.  Например,  «Русский
язык», «Воробей» и другие.

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н.А.  Некрасов.  Стихотворения  (не  менее  двух).  Например,  «Размышления  у

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие.
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие

(не менее двух стихотворений по выбору).
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, «Повесть о том, как

один  мужик  двух  генералов  прокормил»,  «Дикий  помещик»,  «Премудрый  пискарь»  и
другие.

Произведения  отечественных и  зарубежных писателей  на  историческую тему  (не



менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.
3.2.5.4. Литература конца XIX - начала XX вв.
А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору).  Например, «Тоска», «Злоумышленник» и

другие.
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других.
3.2.5.5. Литература первой половины XX века.
А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые

паруса», «Зеленая лампа» и другие.
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и

реальности (два-три по выбору).  Например,  стихотворения А.А.  Блока,  Н.С.  Гумилева,
М.И. Цветаевой и других.

В.В.  Маяковский.  Стихотворения  (одно  по  выбору).  Например,  «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к
лошадям» и другие.

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая
кровь» и другие.

А.П.  Платонов.  Рассказы  (один  по  выбору).  Например,  «Юшка»,  «Неизвестный
цветок» и другие.

3.2.5.6. Литература второй половины XX - начала XXI вв.
В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору).  Например, «Чудик», «Стенька Разин»,

«Критики» и другие.
Стихотворения  отечественных поэтов  второй  половины XX -  начала  XXI  вв.  (не

менее четырех стихотворений двух поэтов).  Например, стихотворения М.И. Цветаевой,
Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не
менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А.
Искандера и других.

3.2.5.7. Зарубежная литература.
М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме

«Маттео Фальконе», О. Генри «Дары волхвов», «Последний лист» и другие.
А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

3.2.6. Содержание обучения в 8 классе.
3.2.6.1. Древнерусская литература.
Житийная  литература  (одно  произведение  по  выбору).  «Житие  Сергия

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
3.2.6.2. Литература XVIII века.
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
3.2.6.3. Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и

другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери»,
«Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка».

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет
узнал...»,  «Из-под  таинственной,  холодной  полумаски...»,  «Нищий»  и  другие.  Поэма
«Мцыри».

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
3.2.6.4. Литература второй половины XIX века.
И.С.  Тургенев.  Повести (одна  по выбору).  Например,  «Ася»,  «Первая  любовь»  и



другие.
Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).
Л.Н.  Толстой.  Повести  и  рассказы  (одно  произведение  по  выбору).  Например,

«Отрочество» (главы) и другие.
3.2.6.5. Литература первой половины XX века.
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например,

произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и
других.

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему «Человек и
эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И.
Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других.

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие.
3.2.6.6. Литература второй половины XX - начала XXI вв.
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два

солдата», «Поединок» и другие).
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не

менее  двух  произведений).  Например,  произведения  В.П.  Астафьева,  Ю.В.  Бондарева,
Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других.

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений двух
поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского,
К.М.  Симонова,  А.А.  Вознесенского,  Е.А.  Евтушенко,  Р.И.  Рождественского,  И.А.
Бродского, А.С. Кушнера и других.

3.2.6.7. Зарубежная литература.
У.  Шекспир.  Сонеты  (один-два  по  выбору).  Например,  N  66  «Измучась  всем,  я

умереть хочу...», N 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» и другие. Трагедия «Ромео и
Джульетта» (фрагменты по выбору).

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

3.2.7. Содержание обучения в 9 классе.
3.2.7.1. Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве».
3.2.7.2. Литература XVIII века.
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по
выбору).

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям»,
«Памятник» и другие.

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
3.2.7.3. Литература первой половины XIX века.
В.А.  Жуковский.  Баллады,  элегии  (две  по  выбору).  Например,  «Светлана»,

«Невыразимое», «Море» и другие.
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, К.Н.

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бесы», «Брожу

ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и
жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Поэт», «Пророк»,
«Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Я вас



любил:  любовь  еще,  быть  может...»,  «Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный...»  и
другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Выхожу
один  я  на  дорогу...»,  «Дума»,  «И  скучно  и  грустно»,  «Как  часто,  пестрою  толпою
окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко
я люблю...»,  «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие. Роман «Герой нашего времени».

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души».
3.2.7.4. Зарубежная литература.
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (не менее двух фрагментов по выбору).
И. Гете. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей,

певец,  скорей!..»,  «Прощание  Наполеона»  и  другие.  Поэма  «Паломничество  Чайльд-
Гарольда» (один фрагмент по выбору).

Зарубежная  проза  первой  половины  XIX  в.  (одно  произведение  по  выбору).
Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других.

3.2.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне
основного общего образования.

3.2.8.1.  Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне
основного  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и
духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

3.2.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

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

прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях;

неприятие любых форм экстремизма,  дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  в  том  числе  с  использованием
примеров из литературы;

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с
использованием  примеров  из  литературы;  активное  участие  в  самоуправлении  в
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;

2) патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России  в  контексте
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов
России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту,  технологиям,  боевым подвигам и  трудовым достижениям народа,  в  том числе
отраженным  в  художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России,



государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,
традициям  разных  народов,  проживающих  в  родной  стране,  обращая  внимание  на  их
воплощение в литературе;

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с

оценкой  поведения  и  поступков  персонажей  литературных  произведений;  готовность
оценивать свое  поведение и  поступки,  а  также поведение и  поступки других людей с
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других  народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  в  том  числе
изучаемых литературных произведений;

осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  как  средства
коммуникации и самовыражения;

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества;  стремление к самовыражению в разных
видах искусства;

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

осознание  ценности  жизни  с  использованием  собственного  жизненного  и
читательского  опыта,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью  и  установка  на
здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического,  психического  здоровья,
соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в
Интернете;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая  дальнейшие  цели,  умение  принимать  себя  и  других  людей,  не  осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры
из  литературных  произведений,  управлять  собственным  эмоциональным  состоянием,
сформированность  навыка  рефлексии,  признание своего права  на  ошибку и  такого же
права другого человека с оценкой поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

образовательной  организации,  населенного  пункта,  родного  края)  технологической  и
социальной направленности, способность инициировать,  планировать и самостоятельно
выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  знакомства  с  деятельностью
героев на страницах литературных произведений;

осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность
адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы,
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения



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

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы;  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  среды,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности;

8) ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека  с  природной  и  социальной  средой  с  использованием  изученных  и
самостоятельно прочитанных литературных произведений;

овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира,
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  с  учетом  специфики
литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и
стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия;

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных
ролей персонажей литературных произведений;

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и
знаниям  других,  в  действии  в  условиях  неопределенности,  повышение  уровня  своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями,
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать
и  выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и  экономики;  оценивать  свои  действия  с
учетом  влияния  на  окружающую  среду,  достижений  целей  и  преодоления  вызовов,
возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и
их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать
принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,
формировать  опыт,  находить  позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым
действовать в отсутствии гарантий успеха.

3.2.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования
у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

3.2.8.3.1.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и



учебных текстов, литературных героев и других) и явлений (литературных направлений,
этапов историко-литературного процесса);

устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать
литературные  объекты  по  существенному  признаку,  устанавливать  основания  для  их
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии
для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;

выявлять дефицит информации,  данных,  необходимых для решения поставленной
учебной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и
процессов;  формулировать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии;  формулировать  гипотезы  об  их
взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными
типами  текстов  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

3.2.8.3.2.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном
образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других
людей, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по
установлению  особенностей  литературного  объекта  изучения,  причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения,  опыта,  исследования;  владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных выводов и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

3.2.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и
другую информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации  и  иллюстрировать  решаемые  учебные  задачи  несложными  схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
3.2.8.3.4.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть



коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

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

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций,  находя  аналогии  в
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать  намерения  других  людей,  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику и  корректно формулировать  свои  возражения;  в  ходе учебного диалога  и
(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные  на  решение  учебной  задачи  и  поддержание  благожелательности  общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

3.2.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части
регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять  проблемы для  решения  в  учебных и  жизненных ситуациях,  анализируя
ситуации, изображенные в художественной литературе;

ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  учебной  задачи  (или  его  часть),
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
литературном объекте; осуществлять выбор и брать ответственность за решение.

3.2.8.3.6.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии  в  литературном
образовании;

давать  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать  план  ее  изменения;  учитывать
контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять  причины достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить
коррективы в  деятельность  на  основе новых обстоятельств  и  изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и
условиям;

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и
эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя примеры из художественной
литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;

осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению,  размышляя  над
взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же
право другого человека;

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость себе и другим
людям; осознавать невозможность контролировать все вокруг.



3.2.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,  коллективной)  и

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы  на  уроках  литературы,
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении
поставленной задачи;

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по
ее  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять
поручения,  подчиняться;  планировать  организацию  совместной  работы  на  уроке
литературы  и  во  внеурочной  учебной  деятельности,  определять  свою  роль  (с  учетом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, «мозговые штурмы» и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать
качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками
взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и
вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.

3.2.8.4.  Предметные  результаты освоения  программы  по  литературе  на  уровне
основного общего образования обеспечивают:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в
формировании  гражданственности  и  патриотизма,  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного
народного  творчества  и  художественной  литературы,  умениями  воспринимать,
анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать  художественную
картину  мира,  отраженную в  литературных произведениях,  с  учетом неоднозначности
заложенных в них художественных смыслов:

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,
определять  тематику  и  проблематику  произведения,  родовую  и  жанровую
принадлежность  произведения;  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика,
авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности  произведения  и
воплощенные  в  нем  реалии;  характеризовать  авторский  пафос;  выявлять  особенности
языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

овладение  теоретико-литературными  понятиями  и  использование  их  в  процессе
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений
(художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;
художественный  образ;  факт  и  вымысел;  литературные  направления  (классицизм,
сентиментализм,  романтизм,  реализм),  роды  (лирика,  эпос,  драма),  жанры  (рассказ,
притча,  повесть,  роман,  комедия,  драма,  трагедия,  поэма,  басня,  баллада,  песня,  ода,
элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада);  форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,
трагический,  комический);  сюжет,  композиция,  эпиграф;  стадии  развития  действия
(экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка,  эпилог);  авторское
отступление,  конфликт);  система  образов;  образ  автора,  повествователь,  рассказчик,
литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж;  речевая
характеристика  героя;  реплика,  диалог,  монолог;  ремарка;  портрет,  пейзаж,  интерьер,
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм,



гротеск;  эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория,
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание,
параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

овладение  умением  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках  историко-
литературного  процесса  (определять  и  учитывать  при  анализе  принадлежность
произведения к историческому времени, определенному литературному направлению);

овладение  умением  выявлять  связь  между  важнейшими  фактами  биографии
писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и
особенностями  исторической  эпохи,  авторского  мировоззрения,  проблематики
произведений;

овладение  умением  сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учетом
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и
факты,  сюжеты разных литературных произведений,  темы,  проблемы, жанры,  приемы,
эпизоды текста;

овладение  умением  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные
произведения  художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства
(живопись, музыка, театр, кино);

4)  совершенствование  умения  выразительно  (с  учетом  индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и
(или) фрагментов;

5)  овладение  умением  пересказывать  прочитанное  произведение,  используя
подробный,  сжатый,  выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии
на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных
произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные
виды  цитирования;  приводить  ссылки  на  источник  информации;  редактировать
собственные и чужие письменные тексты;

8)  овладение  умениями  самостоятельной  интерпретации  и  оценки  текстуально
изученных  художественных  произведений  древнерусской,  классической  русской  и
зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов
смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения
М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М.
Карамзина  «Бедная  Лиза»;  басни  И.А.  Крылова;  стихотворения  и  баллады  В.А.
Жуковского;  комедия  А.С.  Грибоедова  «Горе  от  ума»,  произведения  А.С.  Пушкина:
стихотворения,  поэма  «Медный  всадник»,  роман  в  стихах  «Евгений  Онегин»,  роман
«Капитанская  дочка»,  повесть  «Станционный  смотритель»;  произведения  М.Ю.
Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого  купца  Калашникова»,  поэма  «Мцыри»,  роман  «Герой  нашего  времени»;
произведения  Н.В.  Гоголя:  комедия  «Ревизор»,  повесть  «Шинель»,  поэма  «Мертвые
души»;  стихотворения  Ф.И.  Тютчева,  А.А.  Фета,  Н.А.  Некрасова;  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил»;  по  одному
произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого,
Н.С.  Лескова;  рассказы  А.П.  Чехова;  стихотворения  И.А.  Бунина,  А.А.  Блока,  В.В.
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л.
Пастернака,  рассказы  А.Н.  Толстого  «Русский  характер»,  М.А.  Шолохова  «Судьба
человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные
главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына



«Матренин  двор»,  рассказ  В.Г.  Распутина  «Уроки  французского»;  по  одному
произведению (по выбору) А.П.  Платонова,  М.А. Булгакова;  произведения литературы
второй половины XX - XXI в.:  не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.
Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и
Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков);  не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф.
Берггольц,  И.А.  Бродский,  Р.Г.  Гамзатов,  А.А.  Вознесенский,  В.С.  Высоцкий,  Е.А.
Евтушенко,  Н.А.  Заболоцкий,  Ю.П.  Кузнецов,  А.С.  Кушнер,  Б.Ш.  Окуджава,  Р.И.
Рождественский, Н.М. Рубцов); произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

9)  понимание  важности  чтения  и  изучения  произведений  устного  народного
творчества  и  художественной  литературы  как  способа  познания  мира,  источника
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10)  развитие  умения  планировать  собственное  чтение,  формировать  и  обогащать
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;

11)  формирование  умения  участвовать  в  проектной  или  исследовательской
деятельности  (с  приобретением  опыта  публичного  представления  полученных
результатов);

12)  овладение  умением  использовать  словари  и  справочники,  в  том  числе
информационно-справочные  системы  в  электронной  форме,  подбирать  проверенные
источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных
ресурсов,  включенных  в  федеральный  перечень,  для  выполнения  учебной  задачи;
применять  информационно-коммуникационные  технологии  (далее  -  ИКТ),  соблюдать
правила информационной безопасности.

3.2.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе
обучающийся научится:

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли
в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;

2)  понимать,  что  литература  -  это  вид  искусства  и  что  художественный  текст
отличается от текста научного, делового, публицистического;

3)  владеть  элементарными  умениями  воспринимать,  анализировать,
интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о
родах  и  жанрах  литературы;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные  характеристики;  выявлять  элементарные  особенности  языка
художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и использовать в
процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий,
как  художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;
художественный  образ;  литературные  жанры  (народная  сказка,  литературная  сказка,
рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;
литературный герой  (персонаж),  речевая  характеристика  персонажей;  портрет,  пейзаж,
художественная  деталь;  эпитет,  сравнение,  метафора,  олицетворение;  аллегория;  ритм,
рифма;

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
сопоставлять  с  помощью  учителя  изученные  и  самостоятельно  прочитанные

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов
искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений,
не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к  произведению  (с  учетом
литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);

5)  пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  подробный,  сжатый,
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью
учителя формулировать вопросы к тексту;



6)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  подбирать
аргументы для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся);

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее
70 слов (с учетом литературного развития обучающихся);

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных
произведений фольклора и литературы;

9)  осознавать  важность  чтения  и  изучения  произведений  устного  народного
творчества  и  художественной  литературы  для  познания  мира,  формирования
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

10)  планировать  с  помощью  учителя  собственное  чтение,  расширять  свой  круг
чтения,  в  том  числе  за  счет  произведений  современной  литературы  для  детей  и
подростков;

11)  участвовать  в  создании  элементарных  учебных  проектов  под  руководством
учителя  и  учиться  публично  представлять  их  результаты  (с  учетом  литературного
развития обучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе
в  электронной  форме;  пользоваться  под  руководством  учителя  электронными
библиотеками  и  другими  справочными  материалами,  в  том  числе  из  числа
верифицированных  электронных  ресурсов,  включенных  в  федеральный  перечень,
утверждаемый  Министерством  просвещения  Российской  Федерации  в  соответствии  с
частью  8.1  статьи  18 Федерального  закона  от  29  декабря  3.212  г.  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - федеральный перечень).

3.2.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе
обучающийся научится:

1)  понимать  общечеловеческую  и  духовно-нравственную  ценность  литературы,
осознавать  ее  роль  в  воспитании  любви  к  Родине  и  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации;

2)  понимать  особенности  литературы  как  вида  словесного  искусства,  отличать
художественный текст от текста научного, делового, публицистического;

3)  осуществлять  элементарный  смысловой  и  эстетический  анализы  произведений
фольклора  и  художественной  литературы;  воспринимать,  анализировать,
интерпретировать  и  оценивать  прочитанное  (с  учетом  литературного  развития
обучающихся):  определять  тему  и  главную  мысль  произведения,  основные  вопросы,
поднятые  автором;  указывать  родовую  и  жанровую  принадлежность  произведения,
выявлять  позицию  героя  и  авторскую  позицию,  характеризовать  героев-персонажей,
давать  их  сравнительные  характеристики,  выявлять  основные  особенности  языка
художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

4)  понимать  сущность  теоретико-литературных  понятий  и  использовать  их  в
процессе  анализа  и  интерпретации  произведений,  оформления  собственных  оценок  и
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия,
художественный  образ,  роды  (лирика,  эпос),  жанры  (рассказ,  повесть,  роман,  басня,
послание), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка,  развитие действия,
кульминация,  развязка;  повествователь,  рассказчик,  литературный  герой  (персонаж),
лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь,
юмор,  ирония,  эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение,  гипербола;  антитеза,
аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;

5)  выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать
связи между ними;

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного
развития обучающихся);



7)  сопоставлять  с  помощью  учителя  изученные  и  самостоятельно  прочитанные
произведения  художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства
(живопись, музыка, театр, кино);

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических
произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к  произведению  (с
учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

9)  пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  подробный,  сжатый,
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и
с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;

10)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  давать
аргументированную оценку прочитанному;

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее
100  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  использованием
прочитанных произведений, аннотаций, отзывов;

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

13)  осознавать  важность  чтения  и  изучения  произведений  устного  народного
творчества  и  художественной  литературы  для  познания  мира,  формирования
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя,  в  том  числе  за  счет  произведений  современной  литературы  для  детей  и
подростков;

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности
под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;

16)  развивать  умение  использовать  словари  и  справочники,  в  том  числе  в
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками
и  другими  справочными  материалами,  в  том  числе  из  числа  верифицированных
электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.

3.2.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе
обучающийся научится:

1)  понимать  общечеловеческую  и  духовно-нравственную  ценность  литературы,
осознавать  ее  роль  в  воспитании  любви  к  Родине  и  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации;

2)  понимать  специфику  литературы  как  вида  словесного  искусства,  выявлять
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3)  проводить  смысловой  и  эстетический  анализы  произведений  фольклора  и
художественной  литературы,  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и
оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в
литературных произведениях отражена художественная картина мира:

анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;  определять  тему,
главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;
выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные
особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и
основной конфликт произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской,
социально-исторической  и  эстетической  проблематики  произведений  (с  учетом
литературного  развития  обучающихся);  выявлять  основные  особенности  языка
художественного  произведения,  поэтической  и  прозаической речи,  находить  основные
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,
определять их художественные функции;

понимать  сущность  и  элементарные смысловые функции теоретико-литературных



понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации
произведений,  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений  (художественная
литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды
(лирика,  эпос),  жанры  (рассказ,  повесть,  роман,  послание,  поэма,  песня);  форма  и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический,
патриотический, гражданский и другие);  сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития
действия  (экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка);  автор,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония,
сатира;  эпитет,  метафора,  сравнение;  олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория;
анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,
строфа);

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними;

сопоставлять  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей,  сюжеты  разных
литературных  произведений,  темы,  проблемы,  жанры,  художественные  приемы,
особенности языка;

сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства  (живопись,
музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических
произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к  произведению  (с
учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать
вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

6)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  соотносить
собственную  позицию  с  позицией  автора,  давать  аргументированную  оценку
прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее
150  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  использованием
прочитанных  произведений,  под  руководством  учителя  исправлять  и  редактировать
собственные  письменные  тексты;  собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,
необходимую для  составления  плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта,  аннотации,
эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя
выбранную литературную или публицистическую тему;

8)  самостоятельно  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные
художественные  произведения  древнерусской,  русской  и  зарубежной  литературы  и
современных  авторов  с  использованием  методов  смыслового  чтения  и  эстетического
анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и
эстетических впечатлений;

10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя
и обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и
подростков;

11)  участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;

12)  развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари  и  справочники,  в  том
числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и
другими  справочными  материалами,  в  том  числе  из  числа  верифицированных
электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.



3.2.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе
обучающийся научится:

1)  понимать  духовно-нравственную  ценность  литературы,  осознавать  ее  роль  в
воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской
Федерации;

2)  понимать  специфику  литературы  как  вида  словесного  искусства,  выявлять
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3)  проводить  самостоятельный  смысловой  и  эстетический  анализ  произведений
художественной  литературы,  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и
оценивать  прочитанное  (с  учетом  литературного  развития  обучающихся),  понимать
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и
проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую  принадлежность,  выявлять
позицию  героя,  повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,  учитывая
художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать
авторский  пафос;  выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,
характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять
свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и  эстетической
проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся);
выявлять  языковые  особенности  художественного  произведения,  поэтической  и
прозаической  речи,  находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,
характерные для творческой манеры и стиля писателя,  определять их художественные
функции;

владеть  сущностью  и  пониманием  смысловых  функций  теоретико-литературных
понятий  и  самостоятельно  использовать  их  в  процессе  анализа  и  интерпретации
произведений,  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений  (художественная
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт,
вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание,
поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного
произведения,  тема,  идея,  проблематика;  пафос  (героический,  патриотический,
гражданский  и  другие),  сюжет,  композиция,  эпиграф,  стадии  развития  действия
(экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка);  конфликт,  система
образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь,
символ;  юмор,  ирония,  сатира,  сарказм,  гротеск,  эпитет,  метафора,  сравнение;
олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория,  анафора;  звукопись  (аллитерация,
ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,
строфа; афоризм);

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного
процесса  (определять  и  учитывать  при  анализе  принадлежность  произведения  к
историческому времени, определенному литературному направлению);

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между  ними,  определять  родо-жанровую  специфику  изученного  художественного
произведения;

сопоставлять  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей,  литературные
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,
художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка;

4)  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное
искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство и другие);



5)  выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  (не  менее  11
поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к
произведению  (с  учетом  литературного  развития,  индивидуальных  особенностей
обучающихся);

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя
различные  виды  пересказов,  обстоятельно  отвечать  на  вопросы  и  самостоятельно
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

7)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  соотносить
собственную  позицию  с  позицией  автора  и  позициями  участников  диалога,  давать
аргументированную оценку прочитанному;

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее
3.20  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  использованием
прочитанных  произведений;  исправлять  и  редактировать  собственные  письменные
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта,  аннотации,  эссе,  отзыва,  литературно-
творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую
тему, применяя различные виды цитирования;

9)  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и  самостоятельно
прочитанные  художественные  произведения  древнерусской,  классической  русской  и
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового
чтения и эстетического анализа;

10)  понимать  важность  чтения  и  изучения  произведений  фольклора  и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений,  а  также средства  собственного
развития;

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор
по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в
том числе за счет произведений современной литературы;

12)  участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе
в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными
материалами,  в  том  числе  из  числа  верифицированных  электронных  ресурсов,
включенных в федеральный перечень.

3.2.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе
обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,
осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей
Родине  и  ее  героической  истории,  укреплении  единства  многонационального  народа
Российской Федерации;

2)  понимать  специфические  черты  литературы  как  вида  словесного  искусства,
выявлять  главные  отличия  художественного  текста  от  текста  научного,  делового,
публицистического;

3)  владеть  умением  самостоятельного  смыслового  и  эстетического  анализа
произведений  художественной  литературы  (от  древнерусской  до  современной),
анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать,
интерпретировать  и  оценивать  прочитанное  (с  учетом  литературного  развития
обучающихся),  понимать  условность  художественной  картины  мира,  отраженной  в
литературных  произведениях  с  учетом  неоднозначности  заложенных  в  них
художественных смыслов;

4)  анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания,  определять
тематику  и  проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую  принадлежность;



выявлять позицию героя,  повествователя,  рассказчика и авторскую позицию, учитывая
художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать
авторский  пафос;  выявлять  и  осмысливать  формы  авторской  оценки  героев,  событий,
характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять
свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и  эстетической
проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся); выявлять
языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи,
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры  писателя,  определять  их  художественные  функции,  выявляя  особенности
авторского языка и стиля;

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных
понятий  и  самостоятельно  использовать  их  в  процессе  анализа  и  интерпретации
произведений,  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений  (художественная
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт,
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм);
роды  (лирика,  эпос,  драма),  жанры  (рассказ,  притча,  повесть,  роман,  комедия,  драма,
трагедия,  баллада,  послание,  поэма,  ода,  элегия,  песня,  отрывок,  сонет,  лироэпические
(поэма,  баллада);  форма  и  содержание  литературного  произведения;  тема,  идея,
проблематика,  пафос  (героический,  патриотический,  гражданский  и  другие);  сюжет,
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия
(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система
образов,  образ  автора,  повествователь,  рассказчик,  литературный  герой  (персонаж),
лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж,
интерьер,  художественная  деталь;  символ,  подтекст,  психологизм;  реплика;  диалог,
монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия,
сравнение,  олицетворение,  гипербола,  умолчание,  параллелизм;  антитеза,  аллегория;
риторический  вопрос,  риторическое  восклицание;  инверсия,  анафора,  повтор;
художественное  время  и  пространство;  звукопись  (аллитерация,  ассонанс);  стиль;
стихотворный метр  (хорей,  ямб,  дактиль,  амфибрахий,  анапест),  ритм,  рифма,  строфа;
афоризм;

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках
историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность
произведения к историческому времени, определенному литературному направлению);

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе
А.С.  Грибоедова,  А.С.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.В.  Гоголя)  и  особенностями
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

8)  выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно
прочитанного художественного произведения;

9)  сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учетом  внутритекстовых  и
межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,  сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы,
эпизоды текста, особенности языка;

10)  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное
искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

11)  выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  (не  менее  12
поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к
произведению  (с  учетом  литературного  развития,  индивидуальных  особенностей
обучающихся);



12)  пересказывать  изученное  и  самостоятельно  прочитанное  произведение,
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на
вопросы  по  прочитанному  произведению  и  самостоятельно  формулировать  вопросы  к
тексту; пересказывать сюжет;

13)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  в  учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и
мнениями  участников  дискуссии,  давать  аргументированную  оценку  прочитанному  и
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее
250  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  использованием
прочитанных произведений, представлять развернутый устный или письменный ответ на
проблемный  вопрос,  исправлять  и  редактировать  собственные  и  чужие  письменные
тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта,  аннотации,  эссе,  отзыва,  рецензии,
литературно-творческой  работы  на  самостоятельно  выбранную  литературную  или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

15)  самостоятельно  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической
русской  и  зарубежной  литературы  и  современных  авторов  с  использованием  методов
смыслового чтения и эстетического анализа;

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений,  а  также средства  собственного
развития;

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор
по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в
том числе за счет произведений современной литературы;

18)  участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;

19)  самостоятельно  пользоваться  энциклопедиями,  словарями  и  справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме,
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в  Интернете,  работать  с  электронными  библиотеками  и  другими  справочными
материалами,  в  том  числе  из  числа  верифицированных  электронных  ресурсов,
включенных в федеральный перечень».

3.6. Рабочая программа по учебному предмету «История».
3.6.1.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «История»  (предметная  область

«Общественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  -  программа  по  истории,
история)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по истории.

3.6.2. Пояснительная записка.
3.6.2.1.  Программа  учебного  предмета  «История  ориентирована  на  современные

тенденции в образовании и активные методики обучения.
3.6.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«История»,  устанавливает  обязательное  предметное  содержание,  предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.

3.6.2.3.  Место  учебного  предмета  «История»  в  системе  основного  общего
образования  определяется  его  познавательным  и  мировоззренческим  значением,



воспитательным  потенциалом,  вкладом  в  становление  личности  человека.  История
представляет  собирательную  картину  жизни  людей  во  времени,  их  социального,
созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации
личности в  окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей
страны и мира в целом.  История дает возможность познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

3.6.2.4.  Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  и
развитие  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению
своих ценностных ориентиров на  основе осмысления и  освоения исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

3.6.2.5. Задачами изучения истории являются:
формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества,  при

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  -

многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

развитие  способностей  обучающихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

3.6.2.6. Общее число часов для изучения истории – 476, в 5-8 классах по 3 часа в
неделю, в 9 классе - по 2 часа в неделю.

3.6.2.7.  Последовательность  изучения  тем  в  рамках  программы  по  истории  в
пределах одного класса может варьироваться.

Таблица 1
Структура  и  последовательность  изучения  курсов  в  рамках  учебного  предмета

«История»
Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерное

количество
учебных часов

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68

История нашего края 34

6 Всеобщая история. История Средних веков (V - конец XV в.) 28

История России (IX - начало XVI вв.) 57

История нашего края 17

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV - XVII вв. 28



История России XVI - XVII вв. 57

История нашего края 17

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII - начало XIX
вв. 34

История России XVIII - начало XIX вв. 68

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало XX вв. 23

История России. XIX - начало XX в. (1825 - 1913 гг.) 45

3.6.3. Содержание обучения в 5 классе.
3.6.3.1. История Древнего мира.
Введение.  Что  изучает  история.  Источники  исторических  знаний.  Специальные

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н.
э.» и «н. э.»). Историческая карта.

3.6.3.2. Первобытность.
Происхождение,  расселение и  эволюция древнейшего человека.  Условия жизни и

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и
собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие  земледельцы  и  скотоводы:  трудовая  деятельность,  изобретения.
Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от
родовой к  соседской общине.  Появление  знати.  Представления  об  окружающем мире,
верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.

Заселение  территории  нашей  страны  человеком.  Петроглифы  Беломорья  и
Онежского  озера.  Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Ареалы
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние
на  первобытное  общество.  Центры  древнейшей  металлургии.  Кочевые  общества
евразийских  степей  в  эпоху  бронзы  и  раннем  железном  веке.  Аркаим  -  памятник
археологии. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление
первого в мире колесного транспорта.

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.
3.6.3.3. Древний мир.
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.
3.6.3.3.1. Древний Восток.
Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира.
3.6.3.3.2. Древний Египет.
Природа  Египта.  Условия  жизни  и  занятия  древних  египтян.  Возникновение

государственной  власти.  Объединение  Египта.  Управление  государством  (фараон,
вельможи,  чиновники).  Положение  и  повинности  населения.  Развитие  земледелия,
скотоводства, ремесел. Рабы.

Отношения  Египта  с  соседними  народами.  Египетское  войско.  Завоевательные
походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды
и  гробницы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Познания  древних  египтян  (астрономия,
математика,  медицина).  Письменность  (иероглифы,  папирус).  Открытие  Ж.Ф.
Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).

3.6.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии.
Природные условия Месопотамии (Междуречья).  Занятия населения.  Древнейшие

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.



Ассирия.  Завоевания  ассирийцев.  Создание  сильной  державы.  Культурные
сокровища Ниневии. Гибель империи.

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.
3.6.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности.
Природные условия,  их влияние на занятия жителей. Финикия:  развитие ремесел,

караванной  и  морской  торговли.  Города-государства.  Финикийская  колонизация.
Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского царства.
Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.

3.6.3.3.5. Персидская держава.
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий

I.  Расширение  территории  державы.  Государственное  устройство.  Центр  и  сатрапии,
управление  империей.  Религия  персов.  Дербент  -  один  из  старейших  городов  на
территории современной России.

3.6.3.3.6. Древняя Индия.
Природные  условия  Древней  Индии.  Занятия  населения.  Древнейшие  города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и
сказания.  Возникновение  и  распространение  буддизма.  Культурное  наследие  Древней
Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание).

3.6.3.3.7. Древний Китай.
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни

населения.  Древнейшие  царства.  Создание  объединенной  империи.  Цинь  Шихуанди.
Возведение  Великой  Китайской  стены.  Правление  династии  Хань.  Жизнь  в  империи:
правители  и  подданные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и
торговли.  Великий  шелковый  путь.  Религиозно-философские  учения.  Религиозные
сооружения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.

3.6.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм.
3.6.3.3.8.1. Древнейшая Греция.
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на

Крите.  Расцвет  и  гибель  Минойской  цивилизации.  Государства  Ахейской  Греции
(Микены,  Тиринф).  Троянская  война.  Вторжение  дорийских  племен.  Поэмы  Гомера
«Илиада», «Одиссея».

3.6.3.3.8.2. Греческие полисы.
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла.

Становление  полисов,  их  политическое  устройство.  Аристократия  и  демос.  Великая
греческая  колонизация.  Метрополии  и  колонии.  Народы,  проживавшие  на  территории
современной России до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные
города-государства  Северного  Причерноморья.  Боспорское  царство.  Пантикапей.
Античный Херсонес. Фанагория. Скифское царство в Крыму.

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение.
Спарта:  основные  группы  населения,  политическое  устройство.  Организация  военного
дела. Спартанское воспитание.

Греко-персидские  войны.  Причины  войн.  Походы  персов  на  Грецию.  Битва  при
Марафоне,  ее  значение.  Усиление  афинского  могущества;  Фемистокл.  Битва  при
Фермопилах.  Захват  персами  Аттики.  Победы  греков  в  Саламинском  сражении,  при
Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.

Возвышение Афинского  государства.  Афины при Перикле.  Хозяйственная жизнь.
Развитие  рабовладения.  Пелопоннесская  война:  причины,  участники,  итоги.  Упадок
Эллады.

3.6.3.3.8.3. Культура Древней Греции.
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая

философия.  Школа  и  образование.  Литература.  Греческое  искусство:  архитектура,



скульптура.  Повседневная  жизнь  и  быт  древних  греков.  Досуг  (театр,  спортивные
состязания). Общегреческие игры в Олимпии.

3.6.3.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм.
Возвышение  Македонии.  Политика  Филиппа  II.  Главенство  Македонии  над

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на
Востоке.  Распад  державы  Александра  Македонского.  Эллинистические  государства
Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.

3.6.3.3.9. Древний Рим.
3.6.3.3.9.1. Возникновение Римского государства.
Природа  и  население  Апеннинского  полуострова  в  древности.  Этрусские  города-

государства.  Наследие  этрусков.  Легенды  об  основании  Рима.  Рим  эпохи  царей.
Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско.
Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.

3.6.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье.
Войны Рима  с  Карфагеном.  Ганнибал;  битва  при  Каннах.  Поражение  Карфагена.

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
3.6.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.
Подъем сельского хозяйства.  Латифундии.  Рабство.  Борьба за  аграрную реформу.

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война
и установление диктатуры Суллы.  Восстание  Спартака.  Участие армии в гражданских
войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между
наследниками Цезаря. Победа Октавиана.

3.6.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской империи.
Установление  императорской  власти.  Октавиан  Август.  Императоры  Рима:

завоеватели  и  правители.  Римская  империя:  территория,  управление.  Римское
гражданство.  Повседневная  жизнь  в  столице  и  провинциях.  Возникновение  и
распространение  христианства.  Император  Константин  I,  перенос  столицы  в
Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.

3.6.3.3.9.5. Культура Древнего Рима.
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.
3.6.3.4. История нашего края
3.6.3.4.1. Россия - наш общий дом.
3.6.3.4.1.1. Зачем изучать курс «История нашего края».
Формирование  и  закрепление  гражданского  единства.  Родина  и  Отечество.

Традиционные  ценности  и  ролевые  модели.  Традиционная  семья.  Всеобщий  характер
морали и нравственности. Русский язык и единое языковое пространство. Риски и угрозы
духовно-нравственной культуре народов России. Что такое история и почему она важна?
История семьи - часть истории народа, государства, человечества. Важность исторической
памяти, недопустимость ее фальсификации. Преемственность поколений.

3.6.3.4.1.2. Наш дом - Россия.
Россия  -  многонациональная  страна.  Многонациональный  народ  Российской

Федерации.  Россия  как  общий  дом.  Дружба  народов.  Регионы  России:  культурное
многообразие. Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый
регион  уникален.  Малая  Родина  -  часть  общего  Отечества.  Россия  -  единая  страна.
Русский  мир.  Общая  история,  сходство  культурных  традиций,  единые  духовно-
нравственные ценности народов России.

3.6.3.4.1.3. Язык и история.
Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент



культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.
3.6.3.4.1.4.  Русский  язык  -  язык  общения  и  язык  возможностей.  Русский  язык  -

основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его
развитие.  Русский  язык  как  культурообразующий  проект  и  язык  межнационального
общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые дает
русский язык.

3.6.3.4.1.5. Истоки родной культуры.
Что  такое  культура?  Культура  и  природа.  Роль  культуры  в  жизни  общества.

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России.
3.6.3.4.1.6. Материальная культура.
Материальная  культура:  архитектура,  одежда,  пища,  транспорт,  техника.  Связь

между  материальной  культурой  и  духовно-нравственными  ценностями  общества.
Памятники  архитектуры  в  культуре  народов  России.  Памятники  как  часть  культуры:
исторические,  художественные,  архитектурные.  Культура  как  память.  Музеи.  Храмы.
Дворцы.  Исторические  здания  как  свидетели  истории.  Архитектура  и  духовно-
нравственные ценности народов России.

3.6.3.4.1.7. Духовная культура и духовно-нравственные ценности.
Духовно-нравственная  культура.  Искусство,  наука,  духовность.  Мораль,

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная
культура как реализация ценностей. Духовно-нравственные ценности российского народа.
Жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,
служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие  нравственные  идеалы,
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,
милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь,  историческая  память  и
преемственность поколений, единство народов России.

3.6.3.4.1.8. Культура и религия.
Религия  и  культура.  Что  такое  религия,  ее  роль  в  жизни  общества  и  человека.

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.
3.6.3.4.1.9.  Многообразие  и  традиции  культурных  укладов  народов  Российской

Федерации.
Ценность  многообразия  культурных  укладов  и  традиций  народов  Российской

Федерации,  народов нашего края.  Вклад  представителей  нашего  края  в  формирование
цивилизационного наследия России.

3.6.3.4.1.10. Родина начинается с семьи.
Семья  -  базовый  элемент  общества.  Семейные  ценности,  традиции  и  культура.

Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека.
История семьи как часть истории народа, государства,  человечества.  Как связаны

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?
Семейные  традиции  народов  России  и  народов  нашего  края.  Межнациональные

семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей.
3.6.3.4.1.11.  Россия  -  единая  страна.  Русский  мир.  Общая  история,  сходство

культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России и народов
нашего края.

3.6.3.4.1.12.  История  нашего  края  в  древности  (до  образования  российского
государства или до вхождения края в его состав).

3.6.4. Содержание обучения в 6 классе.
3.6.4.1. Всеобщая история. История Средних веков. V - конец XV вв.
3.6.4.1.1. Введение.
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.
3.6.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье.
Падение  Западной  Римской  империи  и  образование  варварских  королевств.



Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда.
Принятие франками христианства.

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и
его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.

Образование  государств  во  Франции,  Германии,  Италии.  Священная  Римская
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,
завоевания.  Ранние  славянские  государства.  Возникновение  Венгерского  королевства.
Христианизация Европы. Светские правители и папы.

3.6.4.1.3. Византийская империя в VI - XI вв.
Территория,  население  империи  ромеев.  Византийские  императоры;  Юстиниан.

Кодификация  законов.  Внешняя  политика  Византии.  Византия  и  славяне.  Власть
императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное
дело.  Художественная  культура  (архитектура,  мозаика,  фреска,  иконопись).  Влияние
Византии на Русь.

3.6.4.1.4. Арабы в VI - XI вв.
Природные  условия  Аравийского  полуострова.  Основные  занятия  арабов.

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа
новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура
исламского  мира.  Образование  и  наука.  Роль  арабского  языка.  Расцвет  литературы  и
искусства. Архитектура.

3.6.4.1.5. Средневековое европейское общество.
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и

рыцарство:  социальный  статус,  образ  жизни.  Замок  сеньора.  Куртуазная  культура.
Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цеха и гильдии.
Городское  управление.  Борьба  городов  за  самоуправление.  Средневековые  города-
республики.  Развитие  торговли.  Ярмарки.  Торговые  пути  в  Средиземноморье  и  на
Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.

Церковь  и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм  и  православие.
Борьба  пап  за  независимость  церкви  от  светской  власти.  Крестовые  походы:  цели,
участники,  итоги.  Духовно-рыцарские  ордены.  Ереси:  причины  возникновения  и
распространения. Преследование еретиков.

3.6.4.1.6. Государства Европы в XII - XV вв.
Усиление  королевской  власти  в  странах  Западной  Европы.  Сословно-

представительная  монархия.  Образование  централизованных  государств  в  Англии,
Франции.  Столетняя  война;  Ж.  Д'Арк.  Священная  Римская  империя  в  XII  -  XV  вв.
Польское  королевство  в  XIV  -  XV  вв.  Реконкиста  и  образование  централизованных
государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие
экономики  в  европейских  странах  в  период  зрелого  Средневековья.  Обострение
социальных  противоречий  в  XIV  в.  (Жакерия,  восстание  Уота  Тайлера).  Гуситское
движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-
османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.

3.6.4.1.7. Культура средневековой Европы.
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и

общества.  Образование:  школы  и  университеты.  Сословный  характер  культуры.
Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и
человеке.  Гуманизм.  Раннее  Возрождение:  художники  и  их  творения.  Изобретение
книгопечатания в Европе; И. Гутенберг.

3.6.4.1.8. Страны Востока в Средние века.



Османская  империя:  завоевания  турок-османов  (Балканы,  падение  Византии),
управление  империей,  положение  покоренных  народов.  Монгольская  держава:
общественный  строй  монгольских  племен,  завоевания  Чингисхана  и  его  потомков,
управление  подчиненными  территориями.  Китай:  империи,  правители  и  подданные,
борьба  против  завоевателей.  Япония  в  Средние  века:  образование  государства,  власть
императоров  и  управление  сегунов.  Индия:  раздробленность  индийских  княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат.

Культура  народов  Востока.  Литература.  Архитектура.  Традиционные  искусства  и
ремесла.

3.6.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века.
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования,

культура. Появление европейских завоевателей.
3.6.4.1.10. Государства и народы Африки в Средние века.
Историческое и культурное наследие Средних веков.
3.6.4.2. История России с IX до начала XVI вв.
3.6.4.2.1. Введение.
Роль  и  место  России  в  мировой  истории.  Проблемы  периодизации  российской

истории.  Источники  по  истории  России.  Народы  и  государства  на  территории  нашей
страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.

3.6.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная
Европа в середине I тыс. н. э.

Великое  переселение  народов.  Миграция  готов.  Нашествие  гуннов.  Вопрос  о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви  -  восточных,  западных и  южных.  Славянские  общности  Восточной Европы.  Их
соседи -  балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.

Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего  Востока,  Тюркский
каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария.

3.6.4.2.3. Русь в IX - начале XII в.
3.6.4.2.3.1.  Образование  государства  Русь.  Исторические  условия  складывания

русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в
Европе  в  конце  I  тыс.  н.  э.  Формирование  новой  политической  и  этнической  карты
континента.

Первые известия о Руси. Образование государства.
Формирование  территории  государства  Русь.  Дань  и  полюдье.  Первые  русские

князья. Отношения с Византийской империей, государствами Центральной, Западной и
Северной  Европы,  кочевниками  европейских  степей.  Русь  в  международной  торговле.
Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
3.6.4.2.3.2. Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь

(«Русская  земля»).  Крупнейшие  города  Руси.  Новгород  как  центр  освоения  Севера
Восточной Европы, освоение Русской равнины. Территориально-политическая структура
Руси.  Органы  власти:  князь,  посадник,  тысяцкий,  вече.  Князь  Владимир.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого.
Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

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  Руси  с  Византией;  Херсонес;  культурные  контакты
Руси  и  Византии;  отношения  Руси  со  странами  Центральной,  Западной  и  Северной
Европы.  Русь  и  Волжская  Булг'ария.  Русь  и  Великая  Степь,  отношения  с  кочевыми



народами - печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак).
3.6.4.2.3.3.  Культурное  пространство.  Русь  в  общеевропейском  культурном

контексте.  Картина  мира  средневекового  человека.  Повседневная  жизнь,  сельский  и
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.

Культура  Руси.  Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-
мефодиевская  традиция  на  Руси.  Письменность.  Распространение  грамотности,
берестяные грамоты.

«Новгородская  псалтирь».  «Остромирово  Евангелие».  Появление  древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть
временных лет». Первые русские жития. Сочинения Владимира Мономаха. Иконопись.
Искусство  книги.  Архитектура.  Начало  храмового  строительства:  Десятинная  церковь,
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и
оружие.

3.6.4.2.4. Русь в середине XII - начале XIII в.
Формирование  системы земель  -  самостоятельных государств.  Важнейшие земли,

управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Черниговская,  Смоленская,
Галицкая, Волынская, Суздальская, Полоцкая. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская.  Особенность  политического  устройства  Новгородской  земли.  Эволюция
общественного строя и права; внешняя политика русских земель.

Летописание  и  памятники  литературы:  Киево-Печерский  патерик,  «Моление
Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной
Руси:  Успенский  и  Дмитровский  соборы  во  Владимире,  церковь  Покрова  на  Нерли,
Георгиевский собор Юрьева-Польского.

3.6.4.2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в.
Возникновение  Монгольской  империи.  Завоевания  Чингисхана  и  его  потомков.

Походы Батыя  на  Восточную Европу.  Возникновение  Золотой  Орды.  Судьбы русских
земель  после  монгольского  нашествия.  Система  зависимости  русских  земель  от
ордынских ханов (так называемое «ордынское иго»).

Возникновение  Великого  княжества  Литовского  и  включение  в  его  состав  части
западных и южных русских земель. Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на
западных  границах  Руси.  Александр  Невский.  Взаимоотношения  с  Ордой.  Княжества
Северо-Восточной  Руси;  борьба  за  великое  княжение  Владимирское.  Усиление
Московского княжества при первых московских князьях, Иван Калита. Дмитрий Донской.
Куликовская  битва.  Закрепление  первенствующего  положения  московских  князей  в
Северо-Восточной и Северо-Западной Руси.  Противостояние Московского княжества  с
Великим княжеством Литовским.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский
период  русской  истории.  Святитель  Алексий  Московский  и  преподобный  Сергий
Радонежский.

3.6.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII -
XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и
кочевые степи.  Принятие ислама.  Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.

Распад Золотой Орды. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство.
Ногайская Орда.  Крымское ханство.  Касимовское ханство.  Народы Северного Кавказа.
Итальянские  фактории  Причерноморья  (Каффа,  Тана,  Солдайя  и  другие)  и  их  роль  в
системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.

3.6.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в
Евразии  в  связи  с  завершением  монгольских  завоеваний.  Культурное  взаимодействие
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние
русской культуры и культур народов Евразии).  Летописание. Литературные памятники
Куликовского  цикла.  Жития.  Епифаний  Премудрый.  Архитектура.  Каменные  соборы



Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
3.6.4.2.6. Формирование централизованного Русского государства в XV в.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском

княжестве  второй  четверти  XV  в.  Василий  Темный.  Новгород  и  Псков  в  XV  в.:
политический  строй,  отношения  с  Москвой,  Ливонским  орденом,  Ганзой,  Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в
православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Переход Новгорода и Твери
под власть Великого князя Московского и Владимирского. Ликвидация зависимости от
Орды.  Расширение  международных  связей  Московского  государства.  Принятие
общерусского  Судебника.  Формирование  аппарата  управления  единого  государства.
Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский
титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное  пространство.  Изменения  восприятия  мира.  Сакрализация
великокняжеской  власти.  Отношение  к  Флорентийской  унии  в  России.  Установление
автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси.
Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание:
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина.  Архитектура.  Дворцово-храмовый  ансамбль  Соборной  площади  в  Москве.
Итальянские  архитекторы  в  Москве  -  Аристотель  Фиораванти.  Псковские  зодчие  в
Москве.  Китай-город.  Шатровый  стиль  в  архитектуре.  Русская  икона  как  феномен
мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.

3.6.4.2.7.  Княжение  Василия  III.  Вхождение  Псковской,  Смоленской,  Рязанской
земель  в  состав  Российского  единого  государства.  Начало  централизации.  Отмирание
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Российского
государства 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.

3.6.4.3. История нашего края.
3.6.4.3.1. История нашего края в истории России в Средние века и Новое время (до

начала XX в.).
Вхождение края в состав российского государства. Формирование политического и

экономического единства. Наш край в основных вехах истории Российского государства
(Смута, эпоха Петровских преобразований, век Екатерины Великой, Отечественная война
1812 года, преобразования Александра II, развитие в конце XIX - начале XX вв.).

Наши  известные  земляки  в  политической,  экономической,  военно-исторической,
образовательной и культурной жизни России. Религия и памятники. Развитие культуры
края. Отражение истории края в музейных экспозициях (практическое занятие).

3.6.5. Содержание обучения в 7 классе.
3.6.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в.
3.6.5.1.1. Введение.
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового

времени.
3.6.5.1.2. Великие географические открытия.
Предпосылки  Великих  географических  открытий.  Поиски  европейцами  морских

путей  в  страны  Востока.  Экспедиции  Колумба.  Тордесильясский  договор  1494  г.
Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана.
Плавания Тасмана и открытие Австралии.  Завоевания конкистадоров в  Центральной и



Южной  Америке  (Ф.  Кортес,  Ф.  Писарро).  Европейцы  в  Северной  Америке.  Поиски
северо-восточного  морского  пути  в  Китай  и  Индию.  Политические,  экономические  и
культурные последствия Великих географических открытий конца XV - XVII в.

3.6.5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв.
Развитие  техники,  горного  дела,  производства  металлов.  Появление  мануфактур.

Возникновение  капиталистических  отношений.  Распространение  наемного  труда  в
деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре
общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и
деревень.

3.6.5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе.
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание

Реформации  и  Крестьянская  война  в  Германии.  Распространение  протестантизма  в
Европе.  Кальвинизм.  Религиозные  войны.  Борьба  католической  церкви  против
реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.

3.6.5.1.5. Государства Европы в XVI - XVII вв.
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба

за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.
Испания  под  властью  потомков  католических  королей.  Внутренняя  и  внешняя

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах:
цели,  участники,  формы  борьбы.  Итоги  и  значение  национально-освободительного
движения в Нидерландах.

Франция:  путь  к  абсолютизму.  Королевская  власть  и  централизация  управления
страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г.
Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.

Англия.  Развитие  капиталистических  отношений  в  городах  и  деревнях.
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская
реформация. «Золотой век» Елизаветы I.

Английская революция середины XVII в.  Причины, участники,  этапы революции.
Размежевание  в  революционном  лагере.  О.  Кромвель.  Итоги  и  значение  революции.
Реставрация  Стюартов.  Славная  революция.  Становление  английской  парламентской
монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его.
Германские  государства.  Итальянские  земли.  Положение  славянских  народов.
Образование Речи Посполитой.

3.6.5.1.6. Международные отношения в XVI - XVII вв.
Борьба  за  первенство,  военные  конфликты  между  европейскими  державами.

Столкновение  интересов  в  приобретении  колониальных  владений  и  господстве  на
торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы
австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.

3.6.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время.
Высокое  Возрождение  в  Италии:  художники  и  их  произведения.  Северное

Возрождение.  Мир  человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.  М.  Сервантес,  У.
Шекспир.  Стили  художественной  культуры  (барокко,  классицизм).  Французский  театр
эпохи классицизма.  Развитие науки:  переворот в  естествознании,  возникновение новой
картины  мира.  Выдающиеся  ученые  и  их  открытия  (Н.  Коперник,  И.  Ньютон).
Утверждение рационализма.

3.6.5.1.8. Страны Востока в XVI - XVII вв.
Османская  империя:  на  вершине  могущества.  Сулейман  I  Великолепный:

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия.
Иран.  Индия  при  Великих  Моголах.  Начало  проникновения  европейцев.  Ост-Индские
компании.  Китай  в  эпоху  Мин.  Экономическая  и  социальная  политика  государства.
Утверждение  маньчжурской династии Цин.  Япония:  борьба знатных кланов за  власть,



установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства.
«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII

вв.
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.
3.6.5.2. История России. XVI - конец XVII вв.
3.6.5.2.1. Россия в XVI в.
3.6.5.2.1.1.  Эпоха  Ивана  IV.  Регентство  Елены  Глинской:  денежная  реформа,

унификация мер длины, веса, объема, начало губной реформы, обострение придворной
борьбы.

Период  боярского  правления.  Соперничество  боярских  кланов.  Московское
восстание 1547 г.

Принятие  Иваном  IV  царского  титула.  «Избранная  рада»:  ее  состав  и  значение.
Реформы середины XVI  в.  Реформы центральной власти:  появление  Земских  соборов,
формирование приказов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Военные реформы: создание
полурегулярного  стрелецкого  войска,  Уложение  о  службе.  Преобразование  местной
власти:  продолжение  губной  реформы,  отмена  кормлений  и  формирование  местного
самоуправления через выбор губных и земских старост. Налоговая реформа.

Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского
ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего  Поволжья  в  состав  Российского
государства.  Войны  с  Крымским  ханством.  Битва  при  Молодях.  Укрепление  южных
границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины
и  результаты  поражения  России  в  Ливонской  войне.  Поход  Ермака  Тимофеевича  на
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества  -  светское население и  духовенство.
Служилые люди по отечеству: бояре. Дворяне. Дети боярские. Формирование Государева
двора и «служилых городов». Служилые люди по прибору: стрельцы, пушкари. Торгово-
ремесленное  население  городов  -  купцы  и  посадские  люди.  Крестьяне  черносошные,
дворцовые,  владельческие,  монастырские.  Начало  закрепощения  крестьян:  указ  о
«заповедных летах». Холопы. Формирование вольного казачества.

Многонациональный  состав  населения  Российского  государства.  Финно-угорские
народы.  Народы  Поволжья  после  присоединения  к  России.  Служилые  татары.
Сосуществование  религий  в  Российском  государстве.  Русская  православная  церковь.
Мусульманское духовенство.

Опричнина,  причины  и  характер.  Поход  Ивана  IV  на  Новгород.  Последствия
опричнины.

Значение правления Ивана Грозного. Исторический портрет царя на фоне эпохи.
3.6.5.2.1.2. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском

окружении.  Правление  Бориса  Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский
мирный  договор  со  Швецией:  восстановление  позиций  России  в  Прибалтике.
Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных
черт.  Продолжение закрепощения крестьянства:  Указ  об  «урочных летах».  Пресечение
царской династии Рюриковичей.

3.6.5.2.2. Смута в России.
3.6.5.2.2.1.  Смутное время начала XVII  в.  Дискуссия о его причинах и сущности.

Нарастание  экономического,  социального  и  политического  кризисов,  пресечение
династии московской ветви Рюриковичей.

Земский собор 1598 г.  и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса
Годунова в отношении боярства и других сословий. Голод 1601 - 1603 гг.

3.6.5.2.2.2.  Самозванцы и  самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его  политика.
Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

Царствование  Василия Шуйского.  Восстание Ивана Болотникова.  Лжедмитрий II.
Польско-литовская  интервенция.  Оборона  Троице-Сергиева  монастыря.  Выборгский



договор между Россией и Швецией. М.В. Скопин-Шуйский. Открытое вступление Речи
Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.

Свержение  Василия  Шуйского  и  переход  власти  к  Семибоярщине.  Договор  об
избрании на престол польского королевича Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Захват Новгорода шведскими войсками.

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения.
«Совет  всея  земли».  Деятельность  вождей  Второго  ополчения  Дмитрия  Пожарского  и
Кузьмы Минина. Освобождение Москвы в 1612 г.

3.6.5.2.2.3. Земский собор 1613 г. и его роль в восстановлении центральной власти в
России.  Избрание  на  царство  Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими
выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода
к  Балтийскому  морю.  Продолжение  войны  с  Речью  Посполитой.  Поход  королевича
Владислава  на  Москву.  Заключение  Деулинского  перемирия  с  Речью  Посполитой.
Окончание смуты. Итоги и последствия Смутного времени.

3.6.5.2.3. Россия в XVII в.
3.6.5.2.3.1.  Россия  при  первых  Романовых.  Завершение  процесса  централизации.

Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны.
Продолжение  закрепощения  крестьян.  Земские  соборы.  Роль  патриарха  Филарета  в
управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы  в  управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Усиление  воеводской
власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского  самоуправления.  Затухание
деятельности  Земских  соборов.  Правительство  Б.И.  Морозова  и  И.Д.  Милославского:
итоги  его  деятельности.  Патриарх  Никон,  его  конфликт  с  царской  властью.  Раскол  в
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь
Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.

3.6.5.2.3.2.  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 Западом.

3.6.5.2.3.3. 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. Народные восстания 1650-х гг. в городах России, Новгородское
и Псковское восстания. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного
права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги
крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

3.6.5.2.3.4.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Дипломатические  контакты  со
странами  Европы  и  Азии  после  Смуты.  Смоленская  война.  Поляновский  мир.  Связи
России с православным населением Речи Посполитой: противодействие распространению
католичества и унии, контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого.
Переяславская  рада.  Вхождение  земель  Гетманщины  (запорожских  и  малороссийских
земель под управлением гетмана Богдана Хмельницкого в состав России). Война между
Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская
война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей России.

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное
сидение»  донских  казаков.  Русско-Турецкая  война  (1676 -  1681 гг.)  и  Бахчисарайский
мирный  договор.  Отношения  России  со  странами  Западной  Европы.  Проникновение
русских землепроходцев в Восточную Сибирь и Даурию.

3.6.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих
географических  открытий  и  русские  географические  открытия.  Плавание  Семена



Дежнева.  Выход  к  Тихому  океану.  Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия  Пояркова  и
исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство.
Ясачное  налогообложение.  Переселение  русских  на  новые  земли.  Миссионерство  и
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.

3.6.5.2.4. Культурное пространство XVI - XVII вв.
Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище

и  предметы  быта.  Семья  и  семейные  отношения.  Религия  и  суеверия.  Европейское  и
восточное влияние на русскую культуру и быт.

Архитектура.  Собор  Покрова  на  Рву,  Барма  Постник.  Монастырские  ансамбли
(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Храмы в стиле Московского
барокко. Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон
Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление
светского  начала  в  российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и  научных знаний.  Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

3.6.5.3. История нашего края.
3.6.5.3.1. История нашего края в Новейшее время (начало XX в. - настоящее время).

Наш край в годы Первой мировой и Гражданской войн.
Установление советской власти. Наш край в годы первых пятилеток. Наш край в

годы Великой Отечественной войны. Послевоенное восстановление и развитие.
Наш край в 1960 - 70-е годы. Экономическое и культурное развитие.
Наш край в 1980-е годы. Кризисные проявления, влияние распада СССР на развитие

региона. Наш край в 1990-е годы.
XXI  век.  Система  государственного  управления  краем.  Наши известные  земляки.

История нашего края в наши дни.
3.6.5.3.2. Подвиг: как узнать героя?
Что  такое  подвиг.  Героизм  как  самопожертвование.  Героизм на  войне.  Подвиг  в

мирное время. Милосердие, взаимопомощь. Герои специальной военной операции.
3.6.5.3.3. Гражданин.
Родина  и  гражданство,  их  взаимосвязь.  Что  делает  человека  гражданином.

Нравственные качества гражданина.
Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории.
Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги.

Честь. Доблесть.
3.6.5.3.4. Государство. Россия - наша Родина.
Государство как объединяющее начало.  Социальная сторона права  и  государства.

Что  такое  закон.  Что  такое  Родина?  Что  такое  государство?  Необходимость  быть
гражданином. Российская гражданская идентичность.

3.6.5.3.5. Гражданская идентичность (практическое занятие).
Какими качествами должен обладать человек как гражданин.
3.6.5.3.6. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса

через добрые дела.

3.6.6. Содержание обучения в 8 классе.
3.6.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII - начало XIX в.
3.6.6.1.1. Введение.
3.6.6.1.2. Век Просвещения.
Истоки  европейского  Просвещения.  Достижения  естественных  наук  и



распространение  идей  рационализма.  Английское  Просвещение;  Д.  Локк  и  Т.  Гоббс.
Секуляризация сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и
политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж.
Д'Аламбер).  Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке.
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества.
«Союз королей и философов».

3.6.6.1.3. Государства Европы в XVIII в.
3.6.6.1.3.1.  Монархии в  Европе XVIII  в.:  абсолютные и парламентские  монархии.

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий:
старые  порядки  и  новые  веяния.  Государство  и  Церковь.  Секуляризация  церковных
земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.

3.6.6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги.
Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание
первых  машин.  Появление  фабрик,  замена  ручного  труда  машинным.  Социальные  и
экономические  последствия  промышленного  переворота.  Условия  труда  и  быта
фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.

3.6.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка.
Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.

3.6.6.1.3.4.  Германские  государства,  монархия  Габсбургов,  итальянские  земли  в
XVIII  в.  Раздробленность  Германии.  Возвышение  Пруссии.  Фридрих  II  Великий.
Габсбургская  монархия  в  XVIII  в.  Правление  Марии  Терезии  и  Иосифа  II.  Реформы
просвещенного  абсолютизма.  Итальянские  государства:  политическая  раздробленность.
Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.

3.6.6.1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего
развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки
проведения реформ в Португалии.  Управление колониальными владениями Испании и
Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.

3.6.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.
Создание  английских  колоний  на  американской  земле.  Состав  европейских

переселенцев.  Складывание  местного  самоуправления.  Колонисты  и  индейцы.
Противоречия  между  метрополией  и  колониями.  «Бостонское  чаепитие».  Первый
Континентальный конгресс (1774 г.) и начало Войны за независимость. Первые сражения
войны.  Создание  регулярной  армии  под  командованием  Д.  Вашингтона.  Принятие
Декларации  независимости  (1776  г.).  Перелом  в  войне  и  ее  завершение.  Поддержка
колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787 г.).
«Отцы-основатели». Билль о правах (1791 г.). Значение завоевания североамериканскими
штатами независимости.

3.6.6.1.5. Французская революция конца XVIII в.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало

революции.  Декларация прав человека и гражданина.  Политические течения и деятели
революции  (Ж.  Дантон,  Ж-П.  Марат).  Упразднение  монархии  и  провозглашение
республики.  Вареннский  кризис.  Начало  войн  против  европейских  монархов.  Казнь
короля.  Вандея.  Политическая борьба в  годы республики.  Конвент и «революционный
порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от
основ  «старого  мира»:  культ  разума,  борьба  против  церкви,  новый  календарь.
Термидорианский  переворот  (27  июля  1794  г.).  Учреждение  Директории.  Наполеон
Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.).  Установление
режима консульства. Итоги и значение революции.

Международные отношения накануне и в период Французской революции XVIII в.
Разделы  Речи  Посполитой.  Войны  антифранцузских  коалиций  против  революционной
Франции. Колониальные захваты европейских держав. Проблемы европейского баланса
сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в.  Северная



война (1700 - 1721 гг.). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756 -
1763  гг.).  Войны  антифранцузских  коалиций  против  революционной  Франции.
Колониальные захваты европейских держав.

3.6.6.1.6. Европа в начале XIX в.
Провозглашение  империи  Наполеона  I  во  Франции.  Реформы.  Законодательство.

Наполеоновские  войны.  Антинаполеоновские  коалиции.  Политика  Наполеона  в
завоеванных  странах.  Отношение  населения  к  завоевателям:  сопротивление,
сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи.
Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.

3.6.6.1.7.Европейская культура в XVIII в.
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов.

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий.
Распространение образования.  Литература XVIII  в.:  жанры, писатели,  великие романы.
Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр:
жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная
жизнь обитателей городов и деревень.

3.6.6.1.8. Страны Востока в XVIII - начале XIX в.
Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Положение  населения.  Попытки

проведения реформ; Селим III.  Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба
европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя
Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя
политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в
XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.

Культура стран Востока в XVIII в.
3.6.6.1.9.  Страны  и  народы  Африки  в  XVIII  -  начале  XIX  в.  Культура  народов

Африки в XVIII в.
3.6.6.1.10. Страны Латинской Америки в XVIII - начале XIX в.
Политика  метрополий  в  латиноамериканских  владениях.  Колониальное  общество.

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр,
С. Боливар. Провозглашение независимых государств.

3.6.6.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII - начала XIX вв.
3.6.6.2. История России. Россия в конце XVII - первой четверти XIX в.
3.6.6.2.1. Введение.
3.6.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I.
3.6.6.2.2.1.  Начало  царствования  Петра  I.  Борьба  Милославских  и  Нарышкиных.

Стрелецкий бунт мая 1682 г., Хованщина. Регентство Софьи. В.В. Голицын. Переворот в
пользу  Петра  1689  г.  Двоецарствие  Петра  I  и  Ивана  V.  Причины  и  предпосылки
преобразований. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Сподвижники
Петра I.

3.6.6.2.2.2.  Экономическая  политика.  Строительство  казенных  мануфактур.
Оружейные заводы и корабельные верфи. Создание базы металлургической индустрии на
Урале.  Роль  государства  в  создании  промышленности.  Преобладание  крепостного  и
подневольного труда. Распространение крепостного права на сферу промышленности -
приписные  и  посессионные  крестьяне.  Принципы  меркантилизма  и  протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г.

Рост налогов. Введение подушной подати. Первая ревизия податного населения.
3.6.6.2.2.3.  Социальная  политика.  Начало  консолидации  дворянского  сословия,

повышение его роли в  управлении страной.  Указ  о единонаследии и Табель о рангах.
Противоречия петровской социальной политики по отношению к дворянству, купечеству
и городским сословиям. Государственная власть и духовенство. Положение черносошных
(с  1724 г.  государственных),  дворцовых,  частновладельческих,  монастырских крестьян.
Социальные последствия введения подушной подати -  расширение границ крепостного



права. Гонения на старообрядцев.
3.6.6.2.2.4.  Необходимость  модернизации  системы  управления  государством.

Реформы  центральной  государственной  власти:  замена  Боярской  думы  Консилией
министров, создание Сената, формирование Коллегий, Генеральный регламент, создание
органов политического сыска - Преображенский приказ и Тайная канцелярия, фискалы.

3.6.6.2.2.5.  Церковная  реформа:  упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода
(Духовной коллегии). Положение инославных конфессий.

3.6.6.2.2.6.  Завершение  формирования  регулярной  армии  и  военного  флота.
Рекрутские наборы. Роль Гвардии.

Реформы местного управления: городская реформа (Ратуша в Москве, бурмистры),
губернская  реформа.  Особенности  управление  национальными  областями  России
(Башкирия, Калмыкское ханство, Остзейские провинции и другие).

Санкт-Петербург - новая столица. Объявление России Империей.
Итоги преобразований Петра I. Становление бюрократического аппарата. Усиление

российского абсолютизма.
Оппозиция  Петровским  преобразованиям  в  дворянской  среде,  дело  царевича

Алексея.  Народные  восстания:  стрелецкие  бунты,  различные  формы  протеста
старообрядцев,  Астраханское  восстание,  Башкирское  восстание,  восстание  на  Дону  во
главе с Кондратием Булавиным.

3.6.6.2.2.7.  Внешняя  политика  царствования  Петра  I.  Внешняя  политика  России
времен регентства Софьи. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские
походы Петра I. Великое посольство. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в
начале  войны  и  их  преодоление.  Битва  при  деревне  Лесная  и  победа  под  Полтавой.
Прутский поход. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его
последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Каспийский поход Петра I.

3.6.6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского
начала  в  культурной  политике.  Европейское  влияние  на  культуру  и  быт  при  Петре  I.
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского
шрифта  и  гражданской  печати.  Первая  газета  «Ведомости».  Создание  сети  школ  и
специальных  учебных  заведений.  Развитие  науки.  Указ  об  Академии  наук  в  Санкт-
Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и
архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены
в  образе  жизни  российского  дворянства.  «Юности  честное  зерцало».  Новые  формы
общения  в  дворянской  среде.  Ассамблеи,  балы,  светские  государственные  праздники.
Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре.

3.6.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.
Причины и характер дворцовых переворотов  1725-1762 гг.:  борьба дворянства  за

расширение своих социально-экономических привилегий и незавершенность процесса его
консолидации, роль гвардии в политической жизни России, фаворитизм и временщики,
верхушечный характер дворцовых переворотов.

Дворцовые  перевороты.  Создание  Верховного  тайного  совета.  Крушение
политической карьеры А.Д. Меншикова. Попытка ограничения самодержавия (Кондиции
«верховников»)  и  ее  провал.  Создание  Кабинета  министров.  Социальная,  налоговая,
экономическая  политика  в  эпоху  дворцовых  переворотов  (Екатерина  I,  Петр  II,  Анна
Иоанновна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, Петр III). Расширение дворянских
привилегий:  отмена  указа  о  единонаследии,  сокращение  срока  обязательной  службы,
расширение системы дворянского образования и получения офицерских чинов. Манифест
о  вольности  дворянской  1762  г.  Усиление  крепостного  права.  Роль  временщиков  и
фаворитов эпохи дворцовых переворотов.



Хозяйство  России  во  второй  четверти  -  середине  XVIII  в.  Экономическая  и
финансовая  политика  правительств.  Создание  Дворянского  и  Купеческого  банков.
Усиление  роли  косвенных  налогов.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Монополии  в
промышленности и внешней торговле и их отмена в конце эпохи дворцовых переворотов.

Правительственная  политика  в  области  развития  культуры:  основание  Академии
наук, научные экспедиции, открытие Московского университета и Академии художеств.
М.В. Ломоносов. И.И. Шувалов.

Внешняя  политика  в  эпоху  дворцовых  переворотов.  Укрепление  положения
Российской  империи  в  системе  международных  отношений.  Война  с  Османской
империей. Русско-Шведская война. Участие России в Семилетней войне. Присоединение
к России Младшего и Среднего казахских жузов.

3.6.6.2.4. Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.
3.6.6.2.4.1. Личность супруги Петра III Екатерины Алексеевны. Идеи Просвещения и

Просвещенного абсолютизма в Европе и в России в середине XVIII в. Переворот в пользу
Екатерины II.

Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Особенности  Просвещенного  абсолютизма  в
России. «Золотой век» российского дворянства - окончательное оформление привилегий
дворянства,  завершение  консолидации  дворянства.  Расширение  привилегий городского
населения. Государственная пропаганда идей Просвещения, поощрение развития в России
науки, образования, культуры.

Внутренняя  политика  Екатерины  II  до  восстания  Е.  Пугачева.  Секуляризация
церковных  земель.  Ликвидация  Гетманства.  Вольное  экономическое  общество.
Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, смягчение таможенной
политики. Усиление крепостного права, массовая раздача поместий дворянам.

Положение разных категорий российского крестьянства, дворовых людей и других
низших  слоев  населения  России,  в  том  числе  в  казачьих  и  национальных  областях
Российской  империи.  Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве.
Восстание  под  предводительством  Емельяна  Пугачева.  Причины  и  особенности
Пугачевщины.  Антидворянский  и  антикрепостнический  характер  движения.  Роль
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Итоги и значение восстания, и его
влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Утверждение  крепостного права  в  Малороссии.  Губернская  реформа.  Увеличение
числа уездных городов. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Жалованная
грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Привлечение представителей сословий
к местному управлению. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой
сфере  и  городском  управлении.  Эволюция  положения  казачества:  его  превращение  в
полупривилегированное служилое сословие.

Национальная  политика  и  народы России в  XVIII  в.  Унификация  управления  на
окраинах  империи.  Войска  Запорожского  казачества  и  формирование  Кубанского
казачества. Приглашение иностранцев и расселение колонистов в Новороссии, Поволжье,
других  регионах.  Укрепление  веротерпимости  по  отношению  к  не  православным  и
нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания.
Формирование черты оседлости.

3.6.6.2.4.2.  Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XVIII  в.  Роль
крепостничества  в  экономике  страны.  Крепостная  деревня:  барщинное  и  оброчное
хозяйство.  Рост  экспорта  зерна.  Развитие  российской  промышленности.  Крепостной  и
вольнонаемный труд. Начало формирования капиталистического уклада и отечественной
буржуазии.  Рост  текстильной  промышленности:  распространение  производства
хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных  предпринимательских  династий:
Морозовы,  Рябушинские,  Гарелины,  Прохоровы  и  другие.  Внутренняя  и  внешняя
торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая,



Тихвинская,  Мариинская  и  другие.  Ярмарки  и  их  роль  во  внутренней  торговле.
Макарьевская,  Ирбитская,  Свенская,  Коренная  ярмарки.  Партнеры России во  внешней
торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

3.6.6.2.4.3. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.
Н.И. Панин и А.А. Безбородко, Г.А. Потемкин. 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.

Политика России в отношении Речи Посполитой до начала 1770-х гг.: стремление к
усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства.  Разделы
Речи  Посполитой:  роль  Пруссии,  империи  Габсбургов  и  России.  Восстание  под
предводительством Т. Костюшко.

3.6.6.2.4.4. Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.
Основные принципы внутренней политики. Противоречия внутренней политики Павла I:
ограничение  действия  Жалованной  грамоты  дворянства,  опалы,  указ  о  рекомендации
трехдневной барщины, раздача поместий дворянам. Противоречия во внешней политике
Павла  I:  от  борьбы  с  влиянием  Французской  революции  до  попытки  сближения  с
Наполеоном Бонапартом. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, действия
эскадры Ф.Ф. Ушакова. Разрыв союза с Англией и Австрией, соглашение с Наполеоном.

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.
3.6.6.2.5. Культурное пространство Российской империи во второй половине XVIII в.
Русская культура и  культура народов России в  XVIII  в.  Развитие новой светской

культуры  после  преобразований  Петра  I.  Укрепление  взаимосвязей  с  культурой
зарубежных стран.  Распространение в  России основных стилей и  жанров европейской
художественной  культуры  (барокко,  классицизм,  рококо).  Вклад  в  развитие  русской
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к
жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны -
главная  задача  российской  науки.  Географические  экспедиции.  Вторая  Камчатская
экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Северо-Западного  побережья  Америки.  Российско-
американская  компания.  Исследования  в  области  отечественной  истории.  Изучение
российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия.
Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.

Образование  в  России  в  XVIII  в.  Основные  педагогические  идеи.  Основание
воспитательных  домов  в  городе  Санкт-Петербурге  и  городе  Москве,  Института
благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества
из  дворянства.  Московский  университет  -  первый  российский  университет.  М.В.
Ломоносов, И.И. Шувалов.

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.
Российская общественная мысль, публицистика, литература. Влияние идей Просвещения.
Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.  Общественные  идеи  в
произведениях  А.П.  Сумарокова,  Г.Р.  Державина,  Д.И.  Фонвизина.  Н.И.  Новикова,
материалы  о  положении  крепостных  крестьян  в  его  журналах.  А.Н.  Радищев  и  его
«Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  города  Санкт-Петербурга,
формирование  его  городского  плана.  Регулярный  характер  застройки  города  Санкт-
Петербурга и  других городов.  Барокко в  архитектуре города Москвы и города Санкт-
Петербурга.  Переход  к  классицизму,  создание  архитектурных  ансамблей  в  стиле



классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли, И.Е. Старов
и другие.

Изобразительное искусство в России в середине - конце XVIII в. Скульпторы - Б.К.
Растрелли,  Ф.И.  Шубин,  М.И.  Козловский,  Э.М.  Фальконе.  Выдающиеся  мастера
живописи.  А.П.  Антропов,  И.П.  Аргунов,  В.Л.  Боровиковский,  И.Я.  Вишняков,  Д.Г.
Левицкий, А.М. Матвеев, Ф.С. Рокотов и другие. Академия художеств в городе Санкт-
Петербурге.  Расцвет  жанра  парадного  портрета  в  середине  XVIII  в.  Новые  веяния  в
изобразительном искусстве в конце столетия.

3.6.6.2.6. Александровская эпоха (1801 - 1825 гг.).
Россия  в  мировом  историческом  пространстве  в  начале  XIX в.  -  экономическое,

социальное  развитие,  положение  великой  державы.  Личность  Александра  I  и  его
окружение.  Негласный  комитет.  Реформы в  области  образования  и  цензуры.  Реформа
государственного  управления.  М.М.  Сперанский  и  его  деятельность.  Проекты
конституционных  реформ  и  отмены  крепостного  права.  Запрет  на  раздачу
государственных  крестьян  в  частные  руки,  Указ  о  вольных  хлебопашцах,  разрешение
купцам, мещанам и государственным крестьянам покупать незаселенную землю, отмена
крепостного  права  в  Лифляндии,  Курляндии  и  Эстляндии.  Личность  А.А.  Аракчеева.
Создание военных поселений (1810 г.).

Внешняя политика России. Восточное направление российской внешней политики.
Вхождение Восточной и Западной Грузии в состав России в 1801 - 1804 гг. Вхождение
Абхазии  в  состав  России  в  1810  г.  Война  с  Османской  империей  (1806  -  1812  гг.).
Бухарестский мир: присоединение Бессарабии к России. Война с Персией (1804 - 1813 гг.).
Гюлистанский мир. Европейское направление внешней политики России. Участие России
в 3-й и 4-й антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 -
1809 гг. и ее итоги, вхождение Финляндии в состав Российской империи. Отечественная
война 1812 г. Заграничный поход Русской армии в 1813 - 1814 гг. Роль России в разгроме
Наполеоновской Франции и становлении Венской системы международных отношений.
Положение Великого княжества Финляндского и Царства Польского в составе Российской
империи. Священный союз. Позиция России в отношении греческого восстания 1821 г.

Консервативные тенденции  во  внутренней  политике  Александра  I.  Общественно-
политическая мысль Александровской эпохи. Идеи Н.М. Карамзина (записка «О древней
и  новой  России  в  ее  политическом  и  гражданском  отношениях»).  Государственная
Уставная  грамота  Российской  Империи  Н.Н.  Новосильцева.  Дворянская  оппозиция
самодержавию после завершения Наполеоновских войн в Европе. Тайные организации:
Союз  спасения,  Союз  благоденствия,  Северное  и  Южное  общества,  проекты
преобразований («Конституция» Н. Муравьева, «Русская Правда» П. Пестеля). Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г.

3.6.7. Содержание обучения в 9 классе.
3.6.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.
3.6.7.1.1. Введение.
3.6.7.1.2. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика,

социальные отношения, политические процессы.
Промышленный переворот.
Развитие  индустриального  общества  в  XIX  в.  Социальные  и  экономические

последствия промышленного переворота. Изменения в социальной структуре общества.
Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста.

Распространение  социалистических  идей;  социалисты-утописты.  Выступления
рабочих.

Оформление  консервативных,  либеральных,  радикальных  политических  партий  и
течений.

Социальные и национальные движения в странах Европы.



3.6.7.1.3. Европейская наука и культура в начале XIX в.
3.6.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг.
Франция:  Реставрация,  Июльская  монархия,  Вторая  республика.  Великобритания:

борьба  за  парламентскую  реформу;  чартизм.  Нарастание  освободительных  движений.
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и
распространение марксизма.

3.6.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.
3.6.7.1.5.1.  Великобритания  в  Викторианскую эпоху.  «Мастерская  мира».  Рабочее

движение.  Политические  и  социальные  реформы.  Британская  колониальная  империя;
доминионы.

3.6.7.1.5.2.  Франция.  Империя  Наполеона  III:  внутренняя  и  внешняя  политика.
Активизация  колониальной  экспансии.  Франко-германская  война  1870  -  1871  гг.
Парижская коммуна. Третья республика.

3.6.7.1.5.3. Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур,
Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.

3.6.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.
Северогерманский  союз.  Провозглашение  Германской  империи.  Социальная  политика.
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.

3.6.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX -
начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение
народов,  национальные движения.  Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской
монархии  (1867  г.).  Югославянские  народы:  борьба  за  освобождение  от  османского
господства. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги.

3.6.7.1.5.6.  Соединенные  Штаты  Америки.  Север  и  Юг:  экономика,  социальные
отношения, политическая жизнь.  Проблема рабства;  аболиционизм. Гражданская война
(1861  -  1865  гг.):  причины,  участники,  итоги.  А.  Линкольн.  Восстановление  Юга.
Промышленный рост в конце XIX в.

3.6.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США
в конце XIX - начале XX в.

Завершение  промышленного  переворота.  Вторая  промышленная  революция.
Индустриализация.  Монополистический  капитализм.  Технический  прогресс  в
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция
из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий.

3.6.7.1.6. Страны Латинской Америки в первой трети XIX в. - начале XX в.
Влияние  США  на  страны  Латинской  Америки.  Традиционные  отношения;

латифундизм.  Проблемы  модернизации.  Мексиканская  революция  1910  -  1917  гг.:
участники, итоги, значение.

3.6.7.1.7. Страны Азии во второй четверти XIX - начале XX в.
3.6.7.1.7.1.  Османская  империя.  Политика  Танзимата.  Принятие  конституции.

Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг.
3.6.7.1.7.2. Иран во второй половине XIX - начале XX в. Революция 1905 - 1911 гг. в

Иране.
3.6.7.1.7.3  Индия в  первой половине XIX века.  Колониальный режим.  Индийское

национальное  движение.  Восстание  сипаев  (1857  -  1859  гг.).  Объявление  Индии
владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в.
Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.

3.6.7.1.7.4.  Китай.  Империя  Цин.  «Опиумные  войны».  Восстание  тайпинов.
«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911 -
1913 гг. Сунь Ятсен.

3.6.7.1.7.5.  Япония.  «Открытие»  Японии.  Реставрация  Мэйдзи.  Введение
конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике



завоеваний.
3.6.7.1.8. Страны и народы Африки во второй половине XIX - начале XX в.
Завершение колониального раздела мира.  Колониальные порядки и традиционные

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-
бурская война.

3.6.7.1.9. Развитие культуры в XIX - начале XX в.
Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в

физике.  Достижения  естествознания  и  медицины.  Развитие  философии,  психологии  и
социологии.

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда
и повседневной жизни людей. Художественная культура в XIX - начале XX в. Эволюция
стилей  в  литературе,  живописи:  классицизм,  романтизм,  реализм.  Импрессионизм.
Модернизм.  Смена  стилей  в  архитектуре.  Музыкальное  и  театральное  искусство.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

3.6.7.1.10. Международные отношения в середине XIX - начале XX в.
Венская  система  международных  отношений.  Внешнеполитические  интересы

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и
колониальные империи.

Старые  и  новые  лидеры  индустриального  мира.  Активизация  борьбы  за  передел
мира.  Формирование  военно-политических  блоков  великих  держав.  Первая  Гаагская
мирная конференция (1899 г.). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале
XX  в.  (испано-американская  война,  русско-японская  война,  боснийский  кризис).
Балканские войны.

3.6.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX - начала XX в.
3.6.7.2. История России. Российская империя во второй четверти XIX - начале XX в.
3.6.7.2.1. Введение.
3.6.7.2.2. Внутренняя политика Николая I.
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая

политика  в  условиях  политического  консерватизма.  Государственная  регламентация
общественной  жизни:  централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация
законов,  цензура,  попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Реформа
государственных  крестьян  П.Д.  Киселева  1837  -  1841  гг.  Формирование
профессиональной бюрократии.

Начало промышленного переворота и его особенности в России.
3.6.7.2.3. Внешняя политика. Восточный вопрос: русско-иранская (1826 - 1828 гг.) и

русско-турецкая  войны  (1827  -  1828  гг.).  Польское  восстание  (1830  -  1831  гг.).
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Распад Венской системы. Крымская
война  как  противостояние  России  и  Запада.  Героическая  оборона  Севастополя.
Парижский мир 1856 г.

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Промышленный
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва
и Петербург. Города как административные, торговые и промышленные центры.

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология («самодержавие, православие, народность»). Деятельность графа С.С. Уварова.
Славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Формирование теории
русского  социализма.  А.И.  Герцен.  Россия  и  Европа  как  центральный  пункт
общественных дебатов.

3.6.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные  корни  отечественной  культуры  и  зарубежные  влияния.

Государственная  политика  в  области  культуры.  Основные  стили  в  художественной
культуре:  романтизм,  классицизм,  реализм.  Ампир  как  стиль  империи.  Золотой  век



русской  литературы  (А.С.  Пушкин,  М.Ю.  Лермонтов,  Н.В.  Гоголь,  В.Г.  Белинский).
Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,  живопись,  архитектура.  Развитие
науки  и  техники.  Географические  экспедиции.  Открытие  Антарктиды.  Учреждение
Русского  географического  общества.  Школы  и  университеты.  Народная  культура.
Культура повседневности: жизнь в городе и в усадьбе.

3.6.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в.
Многообразие  культур  и  религий  Российской  империи.  Православная  церковь  и

основные  конфессии  (католичество,  протестантство,  ислам,  иудаизм,  буддизм).
Конфликты  и  сотрудничество  между  народами.  Особенности  административного
управления  на  окраинах  империи.  Царство  Польское  и  ликвидация  его  автономии.
Кавказская война. Движение Шамиля.

3.6.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие
реформы 1860 - 1870-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская
община.  Земская  и  городская  реформы.  Становление  общественного  самоуправления.
Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал
всесословности  в  правовом  строе  страны.  Конституционный  вопрос.  Социально-
экономическое развитие страны в пореформенный период.

Многовекторность  внешней  политики  империи.  Присоединение  Средней  Азии.
Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.

3.6.7.2.7. Россия в 1880 - 1890-х гг.
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.

Реформы  и  контрреформы.  Политика  консервативной  стабилизации.  Местное
самоуправление и самодержавие. Права университетов и попечителей. Печать и цензура.
Экономическая  модернизация,  усиление  государственного  регулирования  экономики.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса
великой державы. Освоение государственной территории.

Сельское  хозяйство  и  промышленность.  Особенности  аграрной  политики  при
Александре III: традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.
Взаимозависимость  помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.  Помещичье  «оскудение».
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России.

3.6.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура  и  быт  народов  России  во  второй  половине  XIX в.  Развитие  городской

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи.  Рост  образования  и  распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.
Роль  печатного слова в  формировании общественного мнения.  Развитие национальной
научной школы и ее  вклад в  мировое научное знание.  Достижения российской науки.
Общественная  значимость  художественной  культуры.  Литература:  Ф.М.  Достоевский,
Л.Н.  Толстой,  С.Е.  Салтыков-Щедрин,  Ф.И.  Тютчев,  А.Н.  Островский,  А.П.  Чехов  и
некоторые другие. Живопись. Музыка. Театр. Архитектура и градостроительство.

3.6.7.2.9.  Основные  регионы  и  народы  Российской  империи  и  их  роль  в  жизни
страны.

Национальная  политика  самодержавия.  Национальные  движения  народов  России.
Взаимодействие национальных культур и  народов.  Укрепление автономии Финляндии.
Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и
Закавказье.  Завершение  Кавказской  войны.  Север,  Сибирь,  Дальний  Восток.  Средняя
Азия.

3.6.7.2.10. Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг.
Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное



самоуправление,  печать,  образование,  суд).  Феномен  интеллигенции.  Общественные
организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское
движение.

Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма,
марксизма  и  других  направлений  европейской  общественной  мысли.  Консервативная
мысль.  Национализм.  Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм.
Русский анархизм. Н.Я. Данилевский. К.Н. Леонтьев. М.Н. Катков. К.П. Победоносцев.
М.А.  Бакунин.  Основные  формы  политической  оппозиции:  земское  движение,
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические
кружки:  идеология  и  практика.  Распространение  марксизма  и  формирование  социал-
демократии.

3.6.7.2.11. Россия на пороге XX в.
3.6.7.2.11.1.  На  пороге  нового  века:  динамика  и  противоречия  развития.

Политический  строй.  Император  Николай  II  и  его  окружение.  Экономический  рост.
Промышленное  развитие.  Новая  география  экономики.  Урбанизация  и  облик  городов.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -
мировой  экспортер  продовольствия.  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.

Центр и регионы. Корректировка национальной политики.
3.6.7.2.11.2.  Россия  в  системе  международных  отношений.  Политика  на  Дальнем

Востоке.  Русско-японская  война  1904  -  1905  гг.  Оборона  Порт-Артура.  Цусимское
сражение.

3.6.7.2.11.3. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в
России.

Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных  протестов.
Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских  слоев,  солдат  и  матросов.  Всероссийская  октябрьская  политическая  стачка.
Манифест 17 октября 1905 г.  Формирование многопартийности.  Политические партии,
массовые  движения  и  их  лидеры.  Советы  и  профсоюзы.  Декабрьское  вооруженное
восстание 1905 г. 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.

3.6.7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая
стабилизация  и  социальные  преобразования.  П.А.  Столыпин:  программа  системных
реформ,  масштаб  и  результаты.  Нарастание  социальных  противоречий.  III  и  IV
Государственная дума. Идейно-политический спектр.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
3.6.7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала
XX в. Живопись.

«Мир  искусства».  Архитектура.  Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и
новаторство.  Музыка.  «Русские  сезоны»  в  Париже.  Зарождение  российского
кинематографа.

Развитие  народного  просвещения.  Открытия  российских  ученых.  Достижения  в
науке и технике. Развитие русской философской школы.



3.6.8.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  истории  на  уровне
основного общего образования.

3.6.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1)  в  сфере  патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской

идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к
науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям
народа;  уважение  к  символам  России,  государственным праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

2)  в  сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  исторической  традиции  и
примеров  гражданского  служения  Отечеству;  готовность  к  выполнению  обязанностей
гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других
людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

3)  в  духовно-нравственной  сфере:  представление  о  традиционных  духовно-
нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы
современного  российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность
оценивать свое  поведение и  поступки,  а  также поведение и  поступки других людей с
позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий  поступков;
активное неприятие асоциальных поступков;

4)  в  понимании  ценности  научного  познания:  осмысление  значения  истории  как
знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого
с  позиций  историзма;  формирование  и  сохранение  интереса  к  истории  как  важной
составляющей современного общественного сознания;

5)  в  сфере  эстетического  воспитания:  представление  о  культурном многообразии
своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества
и  средства  коммуникации;  понимание  ценности  отечественного и  мирового  искусства,
роли  этнических  культурных  традиций  и  народного  творчества;  уважение  к  культуре
своего и других народов;

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

7)  в  сфере трудового воспитания:  понимание на  основе знания истории значения
трудовой  деятельности  людей  как  источника  развития  человека  и  общества;
представление о  разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;
уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности  человека;  определение  сферы
профессионально-ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории
образования и жизненных планов;

8)  в  сфере  экологического  воспитания:  осмысление  исторического  опыта
взаимодействия  людей  с  природной  средой;  осознание  глобального  характера
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию
в практической деятельности экологической направленности;

9)  в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и  природной  среды:
представления  об  изменениях  природной  и  социальной  среды  в  истории,  об  опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.



3.6.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

3.6.8.2.1.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий;
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и

обосновывать выводы.
3.6.8.2.2.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
систематизировать  и  анализировать  исторические  факты,  осуществлять

реконструкцию исторических событий;
соотносить полученный результат с имеющимся знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,

презентация, реферат, учебный проект и другие).
3.6.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической  информации  (учебник,

тексты  исторических  источников,  научно-популярная  литература,  Интернет-ресурсы  и
другие), извлекать информацию из источника;

различать виды источников исторической информации;
высказывать  суждение  о  достоверности  и  значении  информации  источника  (по

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).
3.6.8.2.4.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и

современном мире;
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и

сходство высказываемых оценок;
выражать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  устном  высказывании,

письменном тексте;
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
осваивать  и  применять  правила  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и

социальном окружении.
3.6.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
осознавать  на  основе  исторических  примеров  значение  совместной  работы  как

эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по

истории, в том числе в том числе с использованием регионального материала;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими

членами команды.
3.6.8.2.6.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  в  части  регулятивных

универсальных учебных действий:
владеть  приемами  самоорганизации  своей  учебной  и  общественной  работы

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение
способа решения);



владеть  приемами  самоконтроля  -  осуществление  самоконтроля,  рефлексии  и
самооценки полученных результатов;

вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом установленных  ошибок,  возникших
трудностей.

3.6.8.2.7.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  в  сфере  эмоционального
интеллекта, понимания себя и других:

выявлять  на  примерах исторических ситуаций роль  эмоций в  отношениях между
людьми;

ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого
человека (в исторических ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других
участников общения.

3.6.8.3.  Предметные  результаты  освоения  программы  по  истории  на  уровне
основного общего образования должны обеспечивать:

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить
события  истории  разных  стран  и  народов  с  историческими  периодами,  событиями
региональной и мировой истории,  события истории родного края в контексте истории
России, определять современников исторических событий, явлений, процессов;

2)  умение  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и  нравов  народов  в
различные исторические эпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и
практических задач;

4)  умение  рассказывать  на  основе  самостоятельно  составленного  плана  об
исторических событиях,  явлениях,  процессах истории родного края,  истории России и
мировой  истории  и  их  участниках,  демонстрируя  понимание  исторических  явлений,
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;

5)  умение  выявлять  существенные  черты  и  характерные  признаки  исторических
событий, явлений, процессов;

6)  умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные
связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода;

7)  умение  сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы  в  различные
исторические эпохи;

8)  умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предложенную  точку
зрения  с  использованием  фактического  материала,  в  том  числе  используя  источники
разных типов;

9)  умение  различать  основные  типы  исторических  источников:  письменные,
вещественные, аудиовизуальные;

10)  умение  находить  и  критически  анализировать  для  решения  познавательной
задачи исторические источники разных типов (в  том числе по истории родного края),
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить
извлеченную  информацию  с  информацией  из  других  источников  при  изучении
исторических событий,  явлений,  процессов;  привлекать контекстную информацию при
работе с историческими источниками;

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на
основе  исторической  карты  (схемы)  исторические  события,  явления,  процессы;
сопоставлять  информацию,  представленную  на  исторической  карте  (схеме),  с
информацией из других источников;

12)  умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;

13)  умение  осуществлять  и  верифицировать  подлинность  с  соблюдением  правил
информационной  безопасности  поиск  исторической  информации  в  справочной
литературе,  Интернете,  для  решения  познавательных  задач,  оценивать  полноту  и



достоверность информации;
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и

религиозной  принадлежности  на  основе  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идеи  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому
наследию народов России.

3.6.8.4.  Положения  ФГОС  ООО  развернуты  и  структурированы  в  программе  по
истории  в  виде  планируемых  результатов,  относящихся  к  ключевым  компонентам
познавательной  деятельности  обучающихся  при  изучении  истории,  от  работы  с
хронологией и  историческими фактами до применения знаний в  общении,  социальной
практике.

3.6.8.4.1.  Предметные  результаты изучения  учебного  предмета  «История»
включают:

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств;  о  преемственности  исторических  эпох;  о  месте  и  роли  России  в  мировой
истории;

2)  базовые  знания  об  основных  этапах  и  ключевых  событиях  отечественной  и
всемирной истории;

3)  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;

4)  умение  работать  с  основными  видами  современных  источников  исторической
информации  (учебник,  научно-популярная  литература,  ресурсы  Интернета  и  другие),
оценивая  их  информационные  особенности  и  достоверность  с  применением
метапредметного подхода;

5)  умение  работать  с  историческими  (аутентичными)  письменными,
изобразительными  и  вещественными  источниками  -  извлекать,  анализировать,
систематизировать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  определять
информационную ценность и значимость источника;

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений,
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников,
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;

7)  владение  приемами  оценки  значения  исторических  событий  и  деятельности
исторических личностей в отечественной и всемирной истории;

8)  способность  применять  исторические  знания  как  основу  диалога  в
поликультурной среде,  взаимодействовать с  людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества;

9)  осознание  необходимости  сохранения  исторических  и  культурных  памятников
своей страны и мира;

3.6.8.5.  Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер,  в
них  органично  сочетаются  познавательно-исторические,  мировоззренческие  и
метапредметные компоненты.

3.6.8.6.  Предметные  результаты  изучения  истории  проявляются  в  освоенных
обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных
группах:

1) знание хронологии, работа с  хронологией:  указывать хронологические рамки и
периоды  ключевых  процессов,  даты  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории,  соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность
исторических событий;

2)  знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  характеризовать  место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать
(классифицировать) факты по различным признакам;



3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на
электронных  носителях  и  других):  читать  историческую  карту  с  использованием  на
легенду, находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты
передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие;

4)  работа  с  историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):
проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках
(материальных,  письменных,  визуальных  и  других),  сравнивать  данные  разных
источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной
(художественной) ценности источника;

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических
событиях,  их  участниках;  характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей  в
различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другие;

6) анализ,  объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника,
факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть
характерные,  существенные  признаки  исторических  событий  и  явлений;  раскрывать
смысл,  значение важнейших исторических понятий;  сравнивать  исторические события,
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях
исторических событий;

7)  работа  с  версиями,  оценками:  приводить  оценки  исторических  событий  и
личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в
основе  отдельных  точек  зрения;  определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое
отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять
характеристику  исторической  личности  (по  предложенному  или  самостоятельно
составленному плану);

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания
при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать
знания  об  истории  и  культуре  своего  и  других  народов  как  основу  диалога  в
поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры.

3.6.8.7.  Приведенный  в  подпунктах  3.6.1  -  3.6.8.6  настоящего  пункта  перечень
предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и организации
познавательной  деятельности  обучающихся  при  изучении  истории  (в  том  числе  -
разработки  системы  познавательных  задач),  при  измерении  и  оценке  достигнутых
обучающимися результатов.

Предметные  результаты  изучения  истории  в  5  -  9  классах  представлены  в  виде
общего перечня для курсов отечественной, всеобщей истории и истории родного края, что
должно способствовать углублению содержательных связей трех курсов, выстраиванию
единой  линии  развития  познавательной  деятельности  обучающихся.  Данные  ниже
результаты  формируются  в  работе  с  комплексом  учебных  пособий  -  учебниками,
настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.

3.6.8.8. Предметные результаты изучения истории в 5 классе.
3.6.8.8.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей

эры, наша эра);
называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать

принадлежность события к веку, тысячелетию;
определять  длительность  и  последовательность  событий,  периодов  истории

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.
3.6.8.8.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

событий истории Древнего мира;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку.



3.6.8.8.3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты

(расселение  человеческих  общностей  в  эпоху  первобытности  и  Древнего  мира,
территории  древнейших  цивилизаций  и  государств,  места  важнейших  исторических
событий), используя легенду карты;

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды
обитания людей и их занятиями.

3.6.8.8.4. Работа с историческими источниками:
называть  и  различать  основные  типы  исторических  источников  (письменные,

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;
различать  памятники  культуры  изучаемой  эпохи  и  источники,  созданные  в

последующие эпохи, приводить примеры;
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий,

даты и другие);  находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки,
символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.

3.6.8.8.5. Историческое описание (реконструкция):
характеризовать условия жизни людей в древности;
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;
рассказывать  об  исторических  личностях  Древнего  мира  (ключевых моментах  их

биографии, роли в исторических событиях);
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших

цивилизаций.
3.6.8.8.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать  существенные  черты  государственного  устройства  древних  обществ,

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности;
сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.
3.6.8.8.7.  Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
излагать  оценки  наиболее  значительных  событий  и  личностей  древней  истории,

приводимые в учебной литературе;
высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение  к  поступкам  людей

прошлого, к памятникам культуры.
3.6.8.8.8. Применение исторических знаний:
раскрывать  значение  памятников  древней  истории  и  культуры,  необходимость

сохранения их в современном мире;
выполнять  учебные проекты по истории Первобытности  и  Древнего мира (в  том

числе с  привлечением регионального материала),  оформлять полученные результаты в
форме сообщения, альбома, презентации.

3.6.8.8.9. Предметные результаты по учебному курсу «История нашего края»:
знать  цель  и  предназначение  курса  «История  нашего  края»,  понимать  важность

единства  истории  страны,  культуры  и  гражданствообразующих  религий  для
формирования личности гражданина России;

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и
нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному
единству страны, основных этапах истории края в контексте истории России;

иметь  представление  об  историческом  пути  формирования  многонационального
состава  населения  Российской  Федерации,  его  мирном  характере  и  причинах  его
формирования;

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов
Российской Федерации, причинах культурных различий;



понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и
взаимодействия,  важность  сотрудничества  и  дружбы  между  народами  и  нациями,
обосновывать их необходимость;

знать  и  уметь  объяснить  значение  и  роль  общих  элементов  в  культуре  народов
России для обоснования ее территориального, политического и экономического единства;

понимать  и  доказывать  важность  и  преимущества  этого  единства  перед
требованиями национального самоопределения отдельных этносов;

знать  и  уметь  объяснить  отличия  культурной  географии  от  физической  и
политической географии;

понимать, что такое культурная карта народов России;
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями;
уметь  выделять  общие  черты  в  культуре  различных  народов,  обосновывать  их

значение и причины;
знать  и  понимать,  что  такое  язык,  каковы  важность  его  изучения  и  влияние  на

миропонимание личности;
иметь  базовые  представления  о  происхождении  и  развитии  русского  языка,  его

взаимосвязи с языками других народов России;
знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка

народов России, важность его для существования государства и общества;
понимать, что русский язык - не только важнейший элемент национальной культуры,

но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить
примеры;

иметь  представление  о  нравственных  категориях  русского  языка  и  их
происхождении;

иметь сформированное представление о понятии «культура»;
уметь  выделять  общие  черты  в  культуре  различных  народов,  обосновывать  их

значение и причины;
иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный

обмен»  как  формах  распространения  и  обогащения  духовно-нравственных  идеалов
общества;

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;
иметь представление об артефактах культуры;
понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от

географии  их  массового  расселения,  природных  условий  и  взаимодействия  с  другими
этносами;

знать,  что  такое архитектура,  уметь охарактеризовать  основные типы памятников
архитектуры  и  проследить  связь  между  их  структурой  и  особенностями  культуры  и
этапами исторического развития;

осознавать  и  уметь  объяснять  взаимосвязь  между  особенностями  архитектуры  и
духовно-нравственными ценностями народов России;

знать  и  давать  определения  терминам  «мораль»,  «нравственность»,  «духовные
ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;

понимать  смысл и  взаимосвязь  терминов «мораль»,  «нравственность»,  «духовные
ценности», «духовность» с формами их репрезентации в культуре;

осознавать  значение  культурных  символов,  нравственный  и  духовный  смысл
культурных артефактов;

иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить ее роль в жизни общества
и основные социально-культурные функции;

осознавать связь религии и морали;
понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;
уметь  характеризовать  государствообразующие  конфессии  России  и  их  картины

мира;



понимать, что такое история семьи, каковы формы ее выражения и сохранения;
обосновывать  и  доказывать  взаимосвязь  истории  семьи  и  истории  народа,

государства, человечества;
иметь  представление  о  семейных  традициях  и  обосновывать  их  важность  как

ключевых элементах семейных отношений;
уметь  рассказывать  о  семейных  традициях  своего  народа  и  народов  России,

собственной семьи;
осознавать  роль  семейных традиций в  культуре  общества,  трансляции ценностей,

духовно-нравственных идеалов;
знать  и  называть  традиционные  сказочные  и  фольклорные  сюжеты  о  семье,

семейных обязанностях;
знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;
понимать  и  уметь  объяснять  специфику  семьи  как  социального  института,

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;
иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре

и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных
материалах и примерах из жизни собственной семьи;

обосновывать  важность  семьи  и  семейных  традиций  для  трансляции  духовно-
нравственных  ценностей,  морали  и  нравственности  как  фактора  культурной
преемственности.

3.6.8.9. Предметные результаты изучения истории в 6 классе.
3.6.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к

веку, историческому периоду;
называть  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Средних  веков,  их

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского
государства);

устанавливать  длительность  и  синхронность  событий  истории  Руси  и  всеобщей
истории;  устанавливать  синхронность  событий  истории  региона  в  контексте  истории
России;

устанавливать связь между историей памятника и историей края,  характеризовать
памятники истории и культуры;

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.
3.6.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

событий отечественной и всеобщей истории, истории края эпохи Средневековья;
группировать,  систематизировать  факты  по  заданному  признаку  (составление

систематических таблиц).
3.6.8.9.3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на карте исторические объекты,  используя легенду карты;

давать словесное описание их местоположения;
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах

Руси и  других государств  в  Средние века,  о  направлениях крупнейших передвижений
людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

3.6.8.9.4. Работа с историческими источниками:
различать  основные  виды  письменных  источников  Средневековья  (летописи,

хроники,  законодательные  акты,  духовная  литература,  источники  личного
происхождения);

характеризовать авторство, время, место создания источника;
выделять в  тексте  письменного источника исторические описания (хода событий,

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);



находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы,
образы;

характеризовать  позицию  автора  письменного  и  визуального  исторического
источника.

3.6.8.9.5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать  о  ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории,  истории

края в эпоху Средневековья, их участниках;
составлять  краткую  характеристику  (исторический  портрет)  известных  деятелей

отечественной  и  всеобщей  истории  средневековой  эпохи  (известные  биографические
сведения, личные качества, основные деяния);

рассказывать  об  образе  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых
обществах на Руси и в других странах;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
изучаемой эпохи.

3.6.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать  существенные  черты  экономических  и  социальных  отношений  и

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и
следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий,
представленное в нескольких текстах);

проводить  синхронизацию  и  сопоставление  однотипных  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и
различия.

3.6.8.9.7.  Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной
и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;

высказывать  отношение  к  поступкам  и  качествам  людей  средневековой  эпохи  с
учетом исторического контекста и восприятия современного человека.

3.6.8.9.8. Применение исторических знаний:
объяснять  значение  памятников  истории  и  культуры  Руси  и  других  стран  эпохи

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;
выполнять  учебные  проекты  по  истории  Средних  веков  (в  том  числе  с

использованием регионального материала).

3.6.8.10. Предметные результаты изучения истории в 7 классе.
3.6.8.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть этапы отечественной и всеобщей истории, истории края Нового времени,

их хронологические рамки;
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI

- XVII вв., истории края, определять их принадлежность к части века (половина, треть,
четверть);

называть основные этапы истории края в контексте истории России;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории, истории

края XVI - XVII вв.;
осознавать  значение  единства  Российского  государства  и  непрерывности  его

исторического развития;
знать и уметь объяснить понятие «Родина»;



осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;
знать  и  уметь  объяснить  суть  и  значение  следующих  духовно-нравственных

ценностей:  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,
гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие
нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет  духовного  над
материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь,
историческая память и преемственность поколений, единство народов России;

осознавать  духовно-нравственные  ценности  в  качестве  базовых  общегражданских
ценностей российского общества и уметь доказывать это;

понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»;
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно

проживают;
уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»;
понимать  ценность  многообразия  культурных  укладов  народов  Российской

Федерации;
демонстрировать готовность к  сохранению межнационального и межрелигиозного

согласия в России.
3.6.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.;
группировать,  систематизировать  факты  по  заданному  признаку  (группировка

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).
3.6.8.10.3. Работа с исторической картой:
использовать историческую карту как источник информации о границах России и

других  государств,  важнейших  исторических  событиях  и  процессах  отечественной  и
всеобщей истории XVI - XVII вв.;

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и
особенностями ее экономического, социального и политического развития.

3.6.8.10.4. Работа с историческими источниками:
различать  виды  письменных  исторических  источников  (официальные,  личные,

литературные и другие);
характеризовать  обстоятельства  и  цель  создания  источника,  раскрывать  его

информационную ценность;
проводить  поиск  информации  в  тексте  письменного  источника,  визуальных  и

вещественных памятниках эпохи;
сопоставлять  и  систематизировать  информацию  из  нескольких  однотипных

источников.
3.6.8.10.5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII

вв., их участниках;
составлять  краткую  характеристику  известных  персоналий  отечественной  и

всеобщей  истории  XVI  -  XVII  вв.  (ключевые  факты  биографии,  личные  качества,
деятельность);

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах
в раннее Новое время;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
изучаемой эпохи.

3.6.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать  существенные  черты  экономического,  социального  и  политического

развития России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний
в духовной жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах;



объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории XVI - XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах
и  следствиях  событий,  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,
представленное в нескольких текстах);

проводить  сопоставление  однотипных  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять
черты сходства и различия).

3.6.8.10.7.  Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей
истории  XVI  -  XVII  вв.,  представленные  в  учебной  литературе;  объяснять,  на  чем
основываются отдельные мнения;

выражать  отношение  к  деятельности  исторических  личностей  XVI  -  XVII  вв.  с
учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

3.6.8.10.8. Применение исторических знаний:
раскрывать на примере перехода от  средневекового общества к  обществу Нового

времени,  как  меняются  со  сменой  исторических  эпох  представления  людей  о  мире,
системы общественных ценностей;

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI -
XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в
том числе в том числе с использованием регионального материала).

3.6.8.11. Предметные результаты изучения истории в 8 классе.
3.6.8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть  даты важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.;

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
3.6.8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности

к историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.
3.6.8.11.3. Работа с исторической картой:
выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие  в  результате

значительных  социально-экономических  и  политических  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории XVIII в.

3.6.8.11.4. Работа с историческими источниками:
различать  источники  официального  и  личного  происхождения,  публицистические

произведения (называть их основные виды, информационные особенности);
объяснять  назначение  исторического источника,  раскрывать  его  информационную

ценность;
извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию  о  событиях

отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.  из  взаимодополняющих  письменных,
визуальных и вещественных источников.

3.6.8.11.5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их

участниках;
составлять  характеристику  (исторический  портрет)  известных  деятелей

отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.  на  основе  информации  учебника  и



дополнительных материалов;
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других

странах в XVIII в.;
представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).
3.6.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать  существенные  черты  экономического,  социального  и  политического

развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных
сферах жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах,
абсолютизма  как  формы  правления,  идеологии  Просвещения,  революций  XVIII  в.,
внешней  политики  Российской  империи  в  системе  международных  отношений
рассматриваемого периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории XVIII  в.  (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях
событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в
нескольких текстах);

проводить  сопоставление  однотипных  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей истории XVIII в.  (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,
выделять черты сходства и различия).

3.6.8.11.7.  Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

анализировать  высказывания  историков  по  спорным  вопросам  отечественной  и
всеобщей  истории  XVIII  в.  (выявлять  обсуждаемую  проблему,  мнение  автора,
приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);

различать  в  описаниях  событий  и  личностей  XVIII  в.  ценностные  категории,
значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое
отношение к ним.

3.6.8.11.8. Применение исторических знаний:
раскрывать  (объяснять),  как  сочетались  в  памятниках  культуры  России  XVIII  в.

влияния зарубежных цивилизаций и государств, национальные традиции, показывать на
примерах;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том
числе с использованием регионального материала).

3.6.8.12. Предметные результаты изучения истории в 9 классе.
3.6.8.12.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть  даты  (хронологические  границы)  важнейших  событий  и  процессов

отечественной и  всеобщей истории  XIX -  начала  XX в.;  выделять  этапы (периоды)  в
развитии ключевых событий и процессов;

выявлять  синхронность (асинхронность)  исторических процессов отечественной и
всеобщей истории XIX - начала XX в.;

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX -
начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.

3.6.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим), составлять систематические таблицы.

3.6.8.12.3. Работа с исторической картой:



выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие  в  результате
значительных  социально-экономических  и  политических  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;

определять  на  основе  карты  влияние  географического  фактора  на  развитие
различных сфер жизни страны (группы стран).

3.6.8.12.4. Работа с историческими источниками:
представлять  в  дополнение  к  известным  ранее  видам  письменных  источников

следующие  материалы:  произведения  общественной  мысли,  газетную  публицистику,
программы политических партий, статистические данные и другие;

определять тип и вид источника (письменного, визуального);
выявлять  принадлежность  источника  определенному  лицу,  социальной  группе,

общественному течению и другим;
извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию  о  событиях

отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  -  начала  XX  в.  из  разных  письменных,
визуальных и вещественных источников;

различать  в  тексте  письменных  источников  факты  и  интерпретации  событий
прошлого.

3.6.8.12.5. Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей

истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно
в форме короткого эссе, презентации);

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в.
с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других
странах  в  XIX  -  начале  XX  в.,  показывая  изменения,  происшедшие  в  течение
рассматриваемого периода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
изучаемой  эпохи,  их  назначения,  использованных  при  их  создании  технических  и
художественных приемов и другие.

3.6.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать  существенные  черты  экономического,  социального  и  политического

развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и
России,  масштабных  социальных  движений  и  революций  в  рассматриваемый  период,
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и
всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;

объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории XIX - начала XX в.  (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и
следствиях  событий,  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,
представленное  в  нескольких  текстах,  определять  и  объяснять  свое  отношение  к
существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;

проводить  сопоставление  однотипных  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей истории XIX - начала XX в.  (указывать повторяющиеся черты исторических
ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие
ситуаций в России, других странах).

3.6.8.12.7.  Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

сопоставлять  высказывания  историков,  содержащие  разные  мнения  по  спорным
вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло
лежать в их основе;

оценивать  степень убедительности предложенных точек  зрения,  формулировать  и
аргументировать свое мнение;



объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху
(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

3.6.8.12.8. Применение исторических знаний:
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном населенном пункте, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., 
объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного 
общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX 
в. (в том числе с использованием регионального материала);

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других 
стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 
общественных обсуждениях.

3.7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
3.7.1.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Обществознание»  (предметная

область  «Общественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  -  программа  по
обществознанию,  обществознание)  включает  пояснительную  записку,  содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

3.7.2. Пояснительная записка.
3.7.2.1.  Программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  положений  и

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  во  ФГОС  ООО,  а  также  с  учетом  рабочей  программы  воспитания
гимназии  и  подлежит  непосредственному  применению  при  реализации  обязательной
части ООП ООО.

3.7.2.2.  Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  образовательной
организацией функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет
позволяет  последовательно  раскрывать  обучающимся  подросткового  возраста
особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных
условиях людей друг с другом,  с  основными институтами государства и гражданского
общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

3.7.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
российской  гражданской  идентичности,  готовности  к  служению  Отечеству,
приверженности национальным ценностям.

3.7.2.4.  Привлечение  при  изучении  обществознания  различных  источников
социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной,
социально-экономической  и  политической  коммуникации,  вносит  свой  вклад  в
формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать,
преобразовывать и применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего
места в обществе.

3.7.2.5.  Целями  обществоведческого  образования  на  уровне  основного  общего
образования являются:

воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  базовым
ценностям нашего народа;

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,
приверженности  правовым  принципам,  закрепленным  в  Конституции Российской



Федерации и законодательстве Российской Федерации;
развитие  личности  на  исключительно  важном  этапе  ее  социализации  -  в

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,
развитие интереса  к  изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  способности к
личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтролю;  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  соответствующее
современному  уровню  знаний  и  доступной  по  содержанию  для  обучающихся
подросткового  возраста;  освоение  обучающимися  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах,  регулирующих
общественные  отношения,  необходимые  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

владение  умениями  функционально  грамотного  человека  (получать  из
разнообразных  источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,
систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  освоение  способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства);

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия
с  различными  политическими,  правовыми,  финансово-экономическими  и  другими
социальными  институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в  современном
динамично развивающемся российском обществе;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий  в
общегражданской  и  в  семейно-бытовой  сферах;  для  соотнесения  своих  действий  и
действий  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными законом;  для  содействия  правовыми способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

3.7.2.6.  В  соответствии  с  учебным  планом  основного  общего  образования
обществознание  изучается  в  9  классе,  общее количество  учебных часов  составляет  34
часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.

3.7.3. Содержание обучения в 9 классе.
3.7.3.1. Человек и его социальное окружение.
Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Индивид,  индивидуальность,  личность.

Социализация личности. Агенты (институты) социализации. Групповые нормы и правила.
Лидерство в группе. Отношения между поколениями.

Традиции  и  обычаи.  Принципы  и  нормы  морали.  Влияние  моральных  норм  на
общество и человека. Нравственные чувства человека. Этика. Свобода и ответственность.
Свобода  и  необходимость.  Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и
алкоголизма для человека и общества.

Роль  семьи в  жизни человека и  общества.  Семейный уклад.  Семейные обычаи и
традиции.  Роль  семьи  в  социализации  личности.  Функции  семьи.  Общественные  и
семейные ценности. Семейные роли. Здоровый образ жизни.

Связь поколений: родословие семьи. Династии и их роль в истории России. Семья и
брак. Основы семейного права: правила заключения брака в Российской Федерации, права
и обязанности детей и родителей. Правовая защита и поддержка семьи. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Уполномоченный при Президенте
Российской  Федерации  по  правам  ребенка.  Государственная  поддержка  семьи.
Многодетная семья.

Общество:  структура,  сферы  жизни,  социальные  институты,  социальные  роли,
общественные отношения,  социальные нормы. Многообразие социальных общностей и



групп.  Коллектив  и  группа.  Социальная  активность:  добровольчество  и  волонтерство.
Молодежь  -  активный  участник  общественной  жизни.  Гражданское  общество.
Информационное общество.

Мировоззрение,  его  роль  в  жизнедеятельности  человека.  Понятие  религии.  Роль
религии  в  жизни  человека  и  общества.  Свобода  совести  и  свобода  вероисповедания.
Национальные и мировые религии. Религии в Российской Федерации. Россия - светское
государство.

3.7.3.2. Гражданин и государство.
Признаки  государства.  Функции  государства.  Государство  и  страна.  Формы

правления.  Политические  режимы.  Россия  -  демократическое  федеративное  правовое
государство  с  республиканской  формой  правления.  Административно-территориальное
устройство. Россия - многонациональное государство. Этнос и нация. Россия - социальное
государство.  Система  социальной  защиты  в  России.  Символы  государства:
Государственный  герб  Российской  Федерации,  Государственный  флаг  Российской
Федерации, Государственный гимн Российской Федерации.

Гражданство  Российской Федерации.  Гражданин:  права  и  обязанности.  Атрибуты
гражданства. Гражданственность и патриотизм. Гражданская позиция.

Правовые  основы  государства.  Источники  права:  закон,  кодекс,  нормативно-
правовой  акт.  Система  права.  Отрасли  права:  конституционное,  административное,
гражданское,  трудовое,  уголовное.  Право  и  мораль.  Правовая  культура  личности.
Конституция Российской Федерации.

Правоспособность и дееспособность. Права несовершеннолетних. Правонарушение и
ответственность.  Права  и  свободы.  Защита  прав  человека  в  Российской  Федерации.
Уполномоченный  по  правам  человека  Российской  Федерации.  Совет  при  Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Законодательные,  исполнительные  и  судебные  органы  государственной  власти  в
Российской  Федерации.  Президент  -  глава  государства  Российской  Федерации.
Федеральное  Собрание  Российской  Федерации:  Совет  Федерации  и  Государственная
Дума Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд
Российской Федерации.

Цифровое  государство.  Электронное  правительство.  Электронный  бюджет.
Государственные услуги.

3.7.3.3. Экономика.
Семья  и  домохозяйство.  Экономические  функции  семьи.  Семейное  хозяйство.

Семейный  бюджет  и  рациональное  потребление.  Заработок  и  доход.  Занятость  и
безработица.  Источники доходов и расходов домохозяйств.  Инфляция и ее влияние на
экономику семьи. Деньги и их функции. Наличные и безналичные деньги. Кредитные и
дебетовые  карты.  Денежные  переводы  и  платежи.  Семейный  бюджет.  Профицит  и
дефицит семейного бюджета. Кредиты и займы. Способы и формы сбережений. Личный
финансовый план. Маркетплейсы.

Труд, профессия, карьера. Рынок труда.
3.7.3.4. Человек в современном изменяющемся мире.
Россия  в  XXI  веке:  Россия  -  цивилизация.  Биполярный  и  однополярный  мир.

Глобализация и многополярный мир. Справедливый миропорядок. Россия в глобальной
политике. Россия - страна возможностей.

Система  образования  в  Российской  Федерации.  Право  человека  на  образование.
Образованность в XXI в. Права и обязанности обучающегося. Непрерывное образование и
самообразование. Профессии настоящего и будущего. Онлайн-образование.

Наука: фундаментальная и прикладная. Роль науки в развитии общества. Передовые
рубежи российской науки в XXI в. Государственная поддержка науки. Наука и бизнес.
Новые  технологии  в  различных  отраслях  экономики.  Возможности  самореализации  в



науке.
Культура: духовные и материальные ценности. Культура и искусство. Культурный

человек.  Традиционные ценности  российского  народа.  Влияние  духовной культуры на
формирование  личности.  Современная  молодежная  культура.  Как  работает  отрасль
культуры:  театры,  библиотеки,  музеи,  кино.  Пушкинская  карта.  Самореализация  в
творчестве и сфере культуры.

Информационное общество. Современные формы связи и коммуникации. Свобода
слова.  Информационная  безопасность  и  правила  безопасного  поведения  в  Интернете.
Особенности  общения  в  реальном  и  виртуальном  пространстве.  Правда  и  фейк.
Информационные войны. Как стать журналистом. Блогерство. Дата-журналистика.

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.

3.7.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
3.7.4.1.  Личностные  результаты изучения  обществознания  воплощают

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые
в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими
в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и
опыта  конструктивного  социального  поведения  по  основным  направлениям
воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей,
активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,
родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание
роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных
правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах
межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,
готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию
и взаимопомощи;  активное участие в  самоуправлении в  образовательной организации;
готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство,  помощь  людям,
нуждающимся в ней);

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России,
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам
России,  государственным  праздникам,  историческому,  природному  наследию  и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях  нравственного  выбора,  готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

4)  эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия
искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических
культурных традиций и народного творчества,  стремление к самовыражению в разных
видах искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и



установка  на  здоровый  образ  жизни,  осознание  последствий  и  неприятие  вредных
привычек  (употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для
физического  и  психического  здоровья;  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе
навыки  безопасного  поведения  в  интернет-среде,  способность  адаптироваться  к
стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  информационным  и  природным
условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая  дальнейшие  цели,
умение  принимать  себя  и  других,  не  осуждая,  сформированность  навыков  рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических
задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать
и  самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность,  интерес  к  практическому
изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни
для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие  необходимых  умений  для
этого,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности,  осознанный  выбор  и
построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учетом
личных и общественных интересов и потребностей;

7) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных  представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и
общества,  о  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;  овладение
языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия.

3.7.4.2.  Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям
других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том
числе  умение  учиться  у  других  людей;  осознавать  в  совместной  деятельности  новые
знания, навыки и компетенции из опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать свое развитие;

умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач  (далее  -  оперировать  понятиями),  а  также  оперировать  терминами  и
представлениями в области концепции устойчивого развития.

3.7.4.3.  В  результате  изучения  обществознания  на  уровне  основного  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные
учебные действия,  коммуникативные универсальные учебные действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

3.7.4.3.1.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические



действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  социальных  явлений  и

процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания

для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации,  данных,  необходимых для решения поставленной

задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько

вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев);

осознавать невозможность контролировать все вокруг.
3.7.4.3.2.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах.

3.7.4.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать  надежность  информации по критериям,  предложенным педагогическим

работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
3.7.4.3.4.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения;



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

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;

понимать  намерения  других  людей,  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать  идеи,  нацеленные на  решение  задачи и  поддержание  благожелательности
общения;

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

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

3.7.4.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части
регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,

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

способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
3.7.4.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

уметь  обобщать  мнения  нескольких  человек,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учетом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, «мозговые штурмы» и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.

3.7.4.3.7.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;



объяснять  причины достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого

человека;
регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека;
принимать себя и других людей, не осуждая;
открытость себе и другим людям.
3.7.4.4.  Предметные  результаты освоения  программы  по  обществознанию  на

уровне основного общего образования обеспечивают:
1)  освоение  и  применение  системы  знаний  о  социальных  свойствах  человека,

особенностях  его  взаимодействия  с  другими  людьми,  важности  семьи  как  базового
социального  института,  характерных  чертах  общества;  содержании  и  значении
социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы,
регулирующие  типичные  для  несовершеннолетнего  и  членов  его  семьи  общественные
отношения  (в  том  числе  нормы  гражданского,  трудового  и  семейного  права,  основы
налогового  законодательства);  процессах  и  явлениях  в  экономической  (в  области
микроэкономики),  социальной,  духовной  сферах  жизни  общества;  основах
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего),
системе образования в Российской Федерации государственной бюджетной и денежно-
кредитной  социальной  политики,  политики  в  сфере  культуры  и  образования,
противодействии  коррупции  в  Российской  Федерации,  обеспечении  безопасности
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;

2)  умение  характеризовать  традиционные  российские  духовно-нравственные
ценности  (в  том  числе  защита  человеческой  жизни,  прав  и  свобод  человека,  семья,
созидательный труд,  служение  Отечеству,  нормы морали и нравственности,  гуманизм,
милосердие,  справедливость,  взаимопомощь,  коллективизм,  историческое  единство
народов России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный
институт;

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности
людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах
общественной  жизни,  их  структурных  элементов  и  проявлений  основных  функций;
разного  типа  социальных  отношений,  ситуаций,  регулируемых  различными  видами
социальных  норм,  в  том  числе  связанных  с  правонарушениями  и  наступлением
юридической  ответственности;  связи  политических  потрясений  и  социально-
экономического кризиса в государстве;

4)  умение  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе  устанавливать
существенный  признак  классификации)  социальные  объекты,  явления,  процессы,
относящиеся  к  различным  сферам  общественной  жизни,  их  существенные  признаки,
элементы и основные функции;

5)  умение  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)
деятельность  людей,  социальные  объекты,  явления,  процессы  в  различных  сферах
общественной жизни, их элементы и основные функции;

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций,



включая взаимодействия, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства;  связи  политических  потрясений  и  социально-экономических  кризисов  в
государстве;

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе
для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в
современном  мире,  социальной  и  личной  значимости  здорового  образа  жизни,  роли
непрерывного  образования,  опасности  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и
общества;  необходимости  правомерного  налогового  поведения;  противодействия
коррупции;  проведения  в  отношении  нашей  страны  международной  политики
«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных
для несовершеннолетнего социальных ролей;

8)  умение  с  использованием  обществоведческих  знаний,  фактов  общественной
жизни  и  личного  социального  опыта  определять  и  аргументировать  с  точки  зрения
социальных  ценностей  и  норм  свое  отношение  к  явлениям,  процессам  социальной
действительности;

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том
числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;

10)  овладение  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тематики,  в  том
числе  извлечений  из  Конституции Российской  Федерации  и  других  нормативных
правовых  актов;  умение  составлять  на  их  основе  план,  преобразовывать  текстовую
информацию в  модели (таблицу,  диаграмму,  схему)  и  преобразовывать  предложенные
модели в текст;

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,
графической,  аудиовизуальной)  по  заданной  теме  из  различных  адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;

12)  умение  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать  и
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из
адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ,
соотносить  ее  с  собственными  знаниями  о  моральном  и  правовом  регулировании
поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания,
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

13)  умение  оценивать  собственные  поступки и  поведение  других  людей  с  точки
зрения  их  соответствия  моральным,  правовым  и  иным  видам  социальных  норм,
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с  личными финансами и
предпринимательской  деятельностью  для  оценки  рисков  осуществления  финансовых
махинаций,  применения  недобросовестных  практик),  осознание  неприемлемости  всех
форм антиобщественного поведения;

14)  приобретение  опыта  использования  полученных  знаний,  включая  основы
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально
и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного
выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства,
составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных
перспектив  в  профессиональной  сфере,  а  также  опыта  публичного  представления
результатов  своей  деятельности  в  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,
особенностями аудитории и регламентом;

15)  приобретение  опыта  самостоятельного  заполнения  формы  (в  том  числе
электронной)  и  составления  простейших  документов  (заявления,  обращения,



доверенности, личного финансового плана, резюме);
16)  приобретение  опыта  осуществления  совместной  деятельности,  включая

взаимодействие  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества
(гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов
России.

3.7.4.5. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по обществознанию:

1)  осваивать  и  применять  систему  знаний  о  социальных  свойствах  человека,
особенностях  его  взаимодействия  с  другими  людьми,  важности  семьи  как  базового
социального  института,  характерных  чертах  общества;  содержании  и  значении
социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы,
регулирующие  типичные  для  несовершеннолетнего  и  членов  его  семьи  общественные
отношения,  процессах  и  явлениях  в  экономической  (в  области  микроэкономики),
социальной,  духовной  сферах  жизни  общества;  основах  конституционного  строя  и
организации  государственной  власти  в  Российской  Федерации,  правовом  статусе
гражданина  Российской  Федерации  (в  том  числе  несовершеннолетнего),  системе
образования в Российской Федерации; социальной политики, политики в сфере культуры
и образования, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе
от терроризма и экстремизма;

2) уметь характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности
(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный
труд,  служение  Отечеству,  нормы  морали  и  нравственности,  гуманизм,  милосердие,
справедливость,  взаимопомощь,  коллективизм,  историческое единство  народов России,
преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт;

3)  уметь  приводить  примеры (в  том числе  моделировать  ситуации)  деятельности
людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах
общественной  жизни,  их  структурных  элементов  и  проявлений  основных  функций;
разного  типа  социальных  отношений,  ситуаций,  регулируемых  различными  видами
социальных  норм,  в  том  числе  связанных  с  правонарушениями  и  наступлением
юридической ответственности;

4)  уметь  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе  устанавливать
существенный  признак  классификации)  социальные  объекты,  явления,  процессы,
относящиеся  к  различным  сферам  общественной  жизни,  их  существенные  признаки,
элементы и основные функции;

5)  уметь  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)
деятельность  людей,  социальные  объекты,  явления,  процессы  в  различных  сферах
общественной жизни, их элементы и основные функции;

6)  уметь  устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  социальных  объектов,  явлений,
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций,
включая взаимодействия, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства;

7) уметь использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе
для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в
современном  мире,  социальной  и  личной  значимости  здорового  образа  жизни,  роли
непрерывного  образования,  опасности  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и
общества; необходимости правомерного налогового поведения;

8) уметь с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни
и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных
ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;



9)  уметь  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том
числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;

10) владеть смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе
извлечений  из  Конституции Российской  Федерации  и  других  нормативных  правовых
актов; уметь составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в
модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

11)  владеть  приемами  поиска  и  извлечения  социальной  информации  (текстовой,
графической,  аудиовизуальной)  по  заданной  теме  из  различных  адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;

12)  уметь  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать  и
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из
адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ,
соотносить  ее  с  собственными  знаниями  о  моральном  и  правовом  регулировании
поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания,
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

13)  уметь  оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки
зрения  их  соответствия  моральным,  правовым  и  иным  видам  социальных  норм,
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами для
оценки  рисков  осуществления  финансовых  махинаций,  применения  недобросовестных
практик), осознавать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения;

14) использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в
практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в
повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина и осознанного
выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства,
составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных
перспектив  в  профессиональной  сфере,  а  также  опыта  публичного  представления
результатов  своей  деятельности  в  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,
особенностями аудитории и регламентом;

15)  самостоятельно  заполнять  форму  (в  том  числе  электронную)  простейших
документов  и  составлять  простейшие  документы  (заявления,  обращения,  личный
финансовый план, резюме);

16) осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), 
осознавать ценность культуры и традиций народов России.

3.15. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»
3.15.1. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная

область  «Технология»)  (далее  соответственно  -  программа  по  предмету  «Труд
(технология)»)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы.

3.15.2. Пояснительная записка.
3.15.2.1. Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания

по  разным  учебным  предметам  и  является  одним  из  базовых  для  формирования  у
обучающихся  функциональной  грамотности,  технико-технологического,  проектного,
креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и
системно-деятельностного  подхода  в  реализации  содержания,  воспитания  осознанного



отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных
и духовных ценностей.

Программа по учебному предмету «Труд (технология)»  знакомит обучающихся с
различными  технологиями,  в  том  числе  материальными,  информационными,
коммуникационными,  когнитивными,  социальными.  В  рамках  освоения  программы по
предмету  «Труд  (технология)»  происходит  приобретение  базовых  навыков  работы  с
современным  технологичным  оборудованием,  освоение  современных  технологий,
знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах
трудовой деятельности.

3.15.2.2.  Программа  по  учебному  предмету  «Труд  (технология)»  раскрывает
содержание,  адекватно  отражающее  смену  жизненных  реалий  и  формирование
пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе:
компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование,
технологии  цифрового  производства  в  области  обработки  материалов,  аддитивные
технологии,  нанотехнологии,  робототехника  и  системы  автоматического  управления;
технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт,
агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.

3.15.2.3.  Программа  по  учебному  предмету  «Труд  (технология)»  конкретизирует
содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты.

3.15.2.4.  Стратегическим документом, определяющими направление модернизации
содержания и методов обучения, является ФГОС ООО.

3.15.2.5. Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету
«Труд (технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных
компетенций, творческого мышления.

3.15.2.6. Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:
подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на

мотивационном уровне - формирование потребности и уважительного отношения к труду,
социально ориентированной деятельности;

овладение  знаниями,  умениями  и  опытом  деятельности  в  предметной  области
«Технология»;

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по
преобразованию  материи,  энергии  и  информации  в  соответствии  с  поставленными
целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а
также критериев личной и общественной безопасности;

формирование  у  обучающихся  культуры  проектной  и  исследовательской
деятельности,  готовности  к  предложению  и  осуществлению  новых  технологических
решений;

формирование  у  обучающихся  навыка  использования  в  трудовой  деятельности
цифровых  инструментов  и  программных  сервисов,  когнитивных  инструментов  и
технологий;

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане
подготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности,  владение  методиками  оценки
своих профессиональных предпочтений.

3.15.2.7. Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер
и  строится  на  неразрывной  взаимосвязи  с  трудовым  процессом,  создает  возможность
применения  научно-теоретических  знаний  в  преобразовательной  продуктивной
деятельности,  включения  обучающихся  в  реальные  трудовые  отношения  в  процессе
созидательной  деятельности,  воспитания  культуры  личности  во  всех  ее  проявлениях
(культуры труда,  эстетической,  правовой,  экологической,  технологической и других ее
проявлениях),  самостоятельности,  инициативности,  предприимчивости,  развитии
компетенций,  позволяющих  обучающимся  осваивать  новые  виды  труда  и  сферы
профессиональной деятельности.



3.15.2.8. Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд
(технология)»:  освоение  сущности  и  структуры  технологии  неразрывно  связано  с
освоением процесса познания - построения и анализа разнообразных моделей.

3.15.2.9.  Программа  по  предмету  «Труд  (технология)»  построена  по  модульному
принципу.

Модульная  программа  по  учебному  предмету  «Труд  (технология)»  состоит  из
логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть
конкретных  образовательных  результатов,  и  предусматривает  разные  образовательные
траектории ее реализации.

Модульная  программа  по  учебному  предмету  «Труд  (технология)»  включает
обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на
учебный предмет часов.

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть
включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных
отношений,  в  соответствии  с  этнокультурными  и  региональными  особенностями,
углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей.

3.15.2.10.  Инвариантные  модули программы  по  учебному  предмету  «Труд
(технология)»:

3.15.2.10.1. Модуль «Производство и технологии».
Модуль  «Производство  и  технологии»  является  общим по  отношению  к  другим

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде,
что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных
модулей.

Особенностью  современной  техносферы  является  распространение
технологического  подхода  на  когнитивную  область.  Объектом  технологий  становятся
фундаментальные  составляющие  цифрового  социума:  данные,  информация,  знание.
Трансформация  данных в  информацию и  информации в  знание  в  условиях  появления
феномена  «больших  данных»  является  одной  из  значимых  и  востребованных  в
профессиональной сфере технологий.

Освоение  содержания  модуля  осуществляется  на  протяжении  всего  курса
технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на
основе  последовательного  знакомства  обучающихся  с  технологическими  процессами,
техническими  системами,  материалами,  производством  и  профессиональной
деятельностью.

3.15.2.10.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
В модуле на  конкретных примерах представлено освоение технологий обработки

материалов  по  единой  схеме:  историко-культурное  значение  материала,
экспериментальное  изучение  свойств  материала,  знакомство  с  инструментами,
технологиями  обработки,  организация  рабочего  места,  правила  безопасного
использования  инструментов  и  приспособлений,  экологические  последствия
использования  материалов  и  применения  технологий,  а  также  характеризуются
профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов.
Изучение  материалов  и  технологий  предполагается  в  процессе  выполнения  учебного
проекта,  результатом  которого  будет  продукт-изделие,  изготовленный  обучающимися.
Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки
материалов.

3.15.2.10.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
В  рамках  данного  модуля  обучающиеся  знакомятся  с  основными  видами  и

областями  применения  графической  информации,  с  различными  типами  графических
изображений  и  их  элементами,  учатся  применять  чертежные  инструменты,  читать  и
выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с
инструментами  и  условными  графическими  обозначениями  графических  редакторов,



учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской
документации  и  графических  моделей,  овладевают  навыками  чтения,  выполнения  и
оформления  сборочных  чертежей,  ручными  и  автоматизированными  способами
подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов
по чертежам.

Приобретаемые в  модуле  знания и  умения необходимы для создания  и  освоения
новых  технологий,  а  также  продуктов  техносферы,  и  направлены  на  решение  задачи
укрепления кадрового потенциала российского производства.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено,
в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном
случае будут планируемые предметные результаты за год обучения.

3.15.2.10.4. Модуль «Робототехника».
В  модуле  наиболее  полно  реализуется  идея  конвергенции  материальных  и

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его
освоении  формируются  навыки  работы  с  когнитивной  составляющей  (действиями,
операциями и этапами).

Модуль  «Робототехника»  позволяет  в  процессе  конструирования,  создания
действующих  моделей  роботов  интегрировать  знания  о  технике  и  технических
устройствах,  электронике,  программировании,  фундаментальные  знания,  полученные в
рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования.

3.15.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
Модуль  в  значительной  мере  нацелен  на  реализацию  основного  методического

принципа  модульного  курса  технологии:  освоение  технологии  идет  неразрывно  с
освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом
связь  технологии  с  процессом познания  носит  двусторонний  характер:  анализ  модели
позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать
технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта.
Модуль  играет  важную  роль  в  формировании  знаний  и  умений,  необходимых  для
проектирования  и  усовершенствования  продуктов  (предметов),  освоения  и  создания
технологий.

3.15.2.11.  Вариативные  модули программы  по  учебному  предмету  «Труд
(технология)».

3.15.2.11.1. Модуль «Автоматизированные системы».
Модуль  знакомит  обучающихся  с  автоматизацией  технологических  процессов  на

производстве  и  в  быту.  Акцент  сделан  на  изучение  принципов  управления
автоматизированными  системами  и  их  практической  реализации  на  примере  простых
технических  систем.  В  результате  освоения  модуля  обучающиеся  разрабатывают
индивидуальный  или  групповой  проект,  имитирующий  работу  автоматизированной
системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и
прочее).

3.15.2.11.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство».
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в

сельскохозяйственной  сфере,  направленными  на  природные  объекты,  имеющие  свои
биологические циклы.

3.15.2.11.3. В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется
реализация межпредметных связей:

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение»,
«3D-моделирование,  прототипирование,  макетирование»,  «Технологии  обработки
материалов и пищевых продуктов»;

с  химией  при  освоении  разделов,  связанных  с  технологиями  химической
промышленности в инвариантных модулях;



с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и
при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей «Робототехника»,
«3D-моделирование,  прототипирование,  макетирование»,  «Технологии  обработки
материалов и пищевых продуктов»;

с  информатикой  и  информационно-коммуникационными  технологиями  при
освоении  в  инвариантных  и  вариативных  модулях  информационных  процессов  сбора,
хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах,
использовании программных сервисов;

с  историей  и  искусством  при  освоении  элементов  промышленной  эстетики,
народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»;

с  обществознанием  при  освоении  тем  в  инвариантном  модуле  «Производство  и
технологии».

3.15.2.11.4.  Общее число часов  для  изучения труда  (технологии),  -  272 часа:  в  5
классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68
часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в
неделю). Дополнительно возможно выделение за счет внеурочной деятельности в 8 классе
- 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

Решением  педагогического  совета  количество  часов  может  быть  уменьшено  в
соответствии  с ч. 6.2 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (по предмету
нет ГИА, не входит в число шести обязательных федеральных рабочих программ учебных
предметов.).

3.15.3. Содержание обучения.
3.15.3.1. Инвариантные модули.
3.15.3.1.1. Модуль «Производство и технологии».
5 класс.
Технологии  вокруг  нас.  Материальный  мир  и  потребности  человека.  Трудовая

деятельность человека и создание вещей (изделий).
Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль

техники в производственной деятельности человека. Классификация техники.
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма

организации  деятельности.  Виды проектов.  Этапы проектной  деятельности.  Проектная
документация.

Какие  бывают  профессии.  Мир  труда  и  профессий.  Социальная  значимость
профессий.

6 класс.
Модели и моделирование.
Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.
Технологические задачи и способы их решения.
Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация.
Перспективы развития техники и технологий.
Мир профессий. Инженерные профессии.
7 класс.
Создание технологий как основная задача современной науки.
Промышленная эстетика. Дизайн.
Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России.
Цифровизация  производства.  Цифровые  технологии  и  способы  обработки

информации.
Управление  технологическими  процессами.  Управление  производством.

Современные и перспективные технологии.



Понятие  высокотехнологичных  отраслей.  «Высокие  технологии»  двойного
назначения.

Разработка  и  внедрение  технологий  многократного  использования  материалов,
технологий безотходного производства.

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке
труда.

8 класс.
Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным

производством.
Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях.

Управление инновациями.
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.
Мир  профессий.  Профессия,  квалификация  и  компетенции.  Выбор  профессии  в

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение.
9 класс.
Предпринимательство  и  предприниматель.  Сущность  культуры

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.
Внутренняя  и  внешняя  среда  предпринимательства.  Базовые  составляющие

внутренней среды.
Модель  реализации  бизнес-идеи.  Этапы  разработки  бизнес-проекта:  анализ

выбранного  направления  экономической  деятельности,  создание  логотипа  фирмы,
разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности.

Технологическое предпринимательство.  Инновации и их виды.  Новые рынки для
продуктов.

Мир профессий. Выбор профессии.
3.15.3.1.2. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
5 класс.
Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире

(вещах).  Виды  и  области  применения  графической  информации  (графических
изображений).

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.
Типы  графических  изображений  (рисунок,  диаграмма,  графики,  графы,  эскиз,

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие).
Основные  элементы  графических  изображений  (точка,  линия,  контур,  буквы  и

цифры, условные знаки).
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение

размеров).
Чтение чертежа.
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке

труда.
6 класс.
Создание проектной документации.
Основы  выполнения  чертежей  с  использованием  чертежных  инструментов  и

приспособлений.
Стандарты оформления.
Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе.
Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.
Создание печатной продукции в графическом редакторе.
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке

труда.
7 класс.



Понятие  о  конструкторской  документации.  Формы деталей  и  их  конструктивные
элементы.  Изображение  и  последовательность  выполнения  чертежа.  Единая  система
конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ).

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила
чтения сборочных чертежей.

Понятие графической модели.
Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования.
Математические, физические и информационные модели.
Графические модели. Виды графических моделей.
Количественная и качественная оценка модели.
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке

труда.
8 класс.
Применение  программного  обеспечения  для  создания  проектной  документации:

моделей объектов и их чертежей.
Создание документов, виды документов. Основная надпись.
Геометрические примитивы.
Создание, редактирование и трансформация графических объектов.
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.
План создания 3D-модели.
Дерево  модели.  Формообразование  детали.  Способы  редактирования  операции

формообразования и эскиза.
Мир  профессий.  Профессии,  связанные  с  компьютерной  графикой,  их

востребованность на рынке труда.
9 класс.
Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее - САПР). Чертежи с

использованием САПР для подготовки проекта изделия.
Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием САПР.
Объем  документации:  пояснительная  записка,  спецификация.  Графические

документы:  технический  рисунок  объекта,  чертеж  общего  вида,  чертежи  деталей.
Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.

Мир  профессий.  Профессии,  связанные  с  изучаемыми  технологиями,  черчением,
проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.

3.15.3.1.3. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
7 класс.
Виды  и  свойства,  назначение  моделей.  Адекватность  модели  моделируемому

объекту и целям моделирования.
Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного

макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета.  Разработка графической
документации.

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ.
Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми

трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток.
Программа  для  редактирования  готовых моделей  и  последующей  их  распечатки.

Инструменты для редактирования моделей.
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
8 класс.
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник.

Цилиндр, призма, пирамида.



Операции над  примитивами.  Поворот  тел  в  пространстве.  Масштабирование  тел.
Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной модели.
Инструменты для создания цифровой объемной модели.
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
9 класс.
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.
Понятие «аддитивные технологии».
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.
Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати.
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером.

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере.
Подготовка к печати. Печать 3D-модели.
Профессии, связанные с 3D-печатью.
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
3.15.3.1.4. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
5 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Проектирование,  моделирование,  конструирование  -  основные  составляющие

технологии.  Основные  элементы  структуры  технологии:  действия,  операции,  этапы.
Технологическая карта.

Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.
Использование  древесины  человеком  (история  и  современность).  Использование

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород.
Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе
с древесиной.

Ручной и электрифицированный инструменты для обработки древесины.
Операции  (основные):  разметка,  пиление,  сверление,  зачистка,  декорирование

древесины.
Народные промыслы по обработке древесины.
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».
Технологии обработки пищевых продуктов.
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.
Значение  выбора  продуктов  для  здоровья  человека.  Пищевая  ценность  разных

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей,
круп.

Технологии  приготовления  блюд  из  яиц,  круп,  овощей.  Определение  качества
продуктов, правила хранения продуктов.

Интерьер  кухни,  рациональное  размещение  мебели.  Посуда,  инструменты,
приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.

Правила  этикета  за  столом.  Условия  хранения  продуктов  питания.  Утилизация
бытовых и пищевых отходов.

Мир  профессий.  Профессии,  связанные  с  производством  и  обработкой  пищевых
продуктов.

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».
Технологии обработки текстильных материалов.
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и

использование человеком. История, культура.
Современные технологии производства тканей с разными свойствами.



Технологии  получения  текстильных  материалов  из  натуральных  волокон
растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.
Последовательность  изготовления швейного изделия.  Контроль  качества  готового

изделия.
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.
Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).
Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством.
Индивидуальный  творческий  (учебный)  проект  «Изделие  из  текстильных

материалов».
Чертеж  выкроек  проектного  швейного  изделия  (например,  мешок  для  сменной

обуви, прихватка, лоскутное шитье).
Выполнение  технологических  операций  по  пошиву  проектного  изделия,  отделке

изделия.
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.
6 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор

и  переработка  вторичного  сырья.  Общие  сведения  о  видах  металлов  и  сплавах.
Тонколистовой металл и проволока.

Народные промыслы по обработке металла.
Способы обработки тонколистового металла.
Слесарный  верстак.  Инструменты  для  разметки,  правки,  резания  тонколистового

металла.
Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла.
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».
Выполнение проектного изделия по технологической карте.
Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.
Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов.
Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.
Виды  теста.  Технологии  приготовления  разных  видов  теста  (пресное  тесто  (для

вареников или пельменей), песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто).
Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством.
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».
Технологии обработки текстильных материалов.
Современные текстильные материалы, получение и свойства.
Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия.
Одежда, виды одежды. Мода и стиль.
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.
Индивидуальный  творческий  (учебный)  проект  «Изделие  из  текстильных

материалов».
Чертеж  выкроек  проектного  швейного  изделия  (например,  укладка  для

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия,

отделке изделия.
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.
7 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.



Обработка  древесины.  Технологии  механической  обработки  конструкционных
материалов. Технологии отделки изделий из древесины.

Обработка  металлов.  Технологии  обработки  металлов.  Конструкционная  сталь.
Токарно-винторезный  станок.  Изделия  из  металлопроката.  Резьба  и  резьбовые
соединения.  Нарезание  резьбы.  Соединение  металлических  деталей  клеем.  Отделка
деталей.

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.
Индивидуальный  творческий  (учебный)  проект  «Изделие  из  конструкционных  и

поделочных материалов».
Технологии обработки пищевых продуктов.
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов.

Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы.
Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы.
Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы.

Мясо  животных,  мясо  птицы  в  питании  человека.  Пищевая  ценность  мяса.
Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса
птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса.

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».
Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием.
Технологии обработки текстильных материалов.
Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда.
Чертеж выкроек швейного изделия.
Моделирование поясной и плечевой одежды.
Выполнение  технологических  операций  по  раскрою  и  пошиву  изделия,  отделке

изделия (по выбору обучающихся).
Оценка качества изготовления швейного изделия.
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.
3.15.3.1.5. Модуль «Робототехника».
5 класс.
Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.
Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.
Робототехнический конструктор и комплектующие.
Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.
Базовые принципы программирования.
Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем.
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
6 класс.
Мобильная  робототехника.  Организация  перемещения  робототехнических

устройств.
Транспортные роботы. Назначение, особенности.
Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.
Сборка мобильного робота.
Принципы программирования мобильных роботов.
Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты

и команды программирования роботов.
Мир профессий. Профессии в области робототехники.
Учебный проект по робототехнике.
7 класс.
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование.
Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение.



Программирование  контроллера,  в  среде  конкретного  языка  программирования,
основные инструменты и команды программирования роботов.

Реализация  алгоритмов  управления  отдельными  компонентами  и
роботизированными системами.

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота.
Мир профессий. Профессии в области робототехники.
Учебный проект по робототехнике.
8 класс.
История  развития  беспилотного  авиастроения,  применение  беспилотных

летательных аппаратов.
Классификация беспилотных летательных аппаратов.
Конструкция беспилотных летательных аппаратов.
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета.
Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами.
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета беспилотных

летательных аппаратов.
Мир профессий. Профессии в области робототехники.
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).
9 класс.
Робототехнические и автоматизированные системы.
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.
Потребительский интернет вещей.
Искусственный  интеллект  в  управлении  автоматизированными  и

роботизированными  системами.  Технология  машинного  зрения.  Нейротехнологии  и
нейроинтерфейсы.

Конструирование  и  моделирование  автоматизированных  и  роботизированных
систем.

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные
летательные аппараты).

Управление роботами с использованием телеметрических систем.
Мир профессий. Профессии в области робототехники.
Индивидуальный проект по робототехнике.
3.15.3.2. Вариативные модули.
3.15.3.2.1. Модуль «Автоматизированные системы».
8 - 9 классы.
Введение в автоматизированные системы.
Определение  автоматизации,  общие  принципы  управления  технологическим

процессом.  Автоматизированные  системы,  используемые  на  промышленных
предприятиях региона.

Управляющие  и  управляемые  системы.  Понятие  обратной  связи,  ошибка
регулирования, корректирующие устройства.

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.
Элементная база автоматизированных систем.
Понятие  об  электрическом  токе,  проводники  и  диэлектрики.  Создание

электрических  цепей,  соединение  проводников.  Основные  электрические  устройства  и
системы:  щиты и оборудование щитов,  элементы управления и  сигнализации,  силовое
оборудование,  кабеленесущие  системы,  провода  и  кабели.  Разработка  стенда
программирования модели автоматизированной системы.

Управление техническими системами.
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в

управлении  и  автоматизации  процессов.  Графический  язык  программирования,



библиотеки  блоков.  Создание  простых  алгоритмов  и  программ  для  управления
технологическим  процессом.  Создание  алгоритма  пуска  и  реверса  электродвигателя.
Управление освещением в помещениях.

3.15.3.2.2. Модуль «Животноводство».
7 - 8 классы.
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.
Разведение животных. Породы животных, их создание.
Лечение животных. Понятие о ветеринарии.
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.
Производство животноводческих продуктов.
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и

птицеводческих  предприятий.  Выращивание  животных.  Использование  и  хранение
животноводческой продукции.

Использование цифровых технологий в животноводстве.
Цифровая ферма:
автоматическое кормление животных;
автоматическая дойка;
уборка помещения и другое.
Цифровая  «умная»  ферма  -  перспективное  направление  роботизации  в

животноводстве.
Профессии, связанные с деятельностью животновода.
Зоотехник,  зооинженер,  ветеринар,  оператор  птицефабрики,  оператор

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых
технологий в профессиональной деятельности.

3.15.3.3. Модуль «Растениеводство».
7 - 8 классы.
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как

величайшая ценность человечества. История земледелия.
Почвы, виды почв. Плодородие почв.
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная

техника.
Культурные растения и их классификация.
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.
Сбор,  заготовка и  хранение полезных для человека дикорастущих растений и  их

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.
Сохранение природной среды.
Сельскохозяйственное производство.
Особенности  сельскохозяйственного  производства:  сезонность,  природно-

климатические  условия,  слабая  прогнозируемость  показателей.  Агропромышленные
комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации;
автоматизация тепличного хозяйства;
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;
определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;



использование беспилотных летательных аппаратов и другое.
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.
Сельскохозяйственные профессии.
Профессии  в  сельском  хозяйстве:  агроном,  агрохимик,  агроинженер,  тракторист-

машинист  сельскохозяйственного  производства  и  другие  профессии.  Особенности
профессиональной  деятельности  в  сельском  хозяйстве.  Использование  цифровых
технологий в профессиональной деятельности.

3.15.4.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  предмету  «Труд
(технология)» на уровне основного общего образования.

3.15.4.1.  Изучение  содержания  программы  по  учебному  предмету  «Труд
(технология)»  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на  достижение
обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
содержания учебного предмета.

3.15.4.2.  В  результате  изучения  программы  по  учебному  предмету  «Труд
(технология)»  на  уровне  основного  общего  образования  у  обучающегося  будут
сформированы следующие личностные результаты в части:

1) патриотического воспитания:
проявление  интереса  к  истории  и  современному  состоянию  российской  науки  и

технологии;
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых;
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических

проблем,  связанных  с  современными  технологиями,  в  особенности  технологиями
четвертой промышленной революции;

осознание  важности  морально-этических  принципов  в  деятельности,  связанной  с
реализацией технологий;

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

3) эстетического воспитания:
восприятие эстетических качеств предметов труда;
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;
понимание ценности отечественного и мирового искусства,  народных традиций и

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве;
осознание  роли  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и

самовыражения в современном обществе;
4) ценности научного познания и практической деятельности:
осознание ценности науки как фундамента технологий;
развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реализации  на  практике

достижений науки;
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном  технологическом

мире, важности правил безопасной работы с инструментами;
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от

этих угроз;
6) трудового воспитания:
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);
ориентация  на  трудовую  деятельность,  получение  профессии,  личностное

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;
готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых

дел,  задач  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;



умение ориентироваться в мире современных профессий;
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных

и общественных интересов, потребностей;
ориентация  на  достижение  выдающихся  результатов  в  профессиональной

деятельности;
7) экологического воспитания:
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости

соблюдения баланса между природой и техносферой;
осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
3.15.4.3.  В  результате  изучения  программы  по  учебному  предмету  «Труд

(технология)»  на  уровне  основного  общего  образования  у  обучающегося  будут
сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия.

3.15.4.4.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  природных  и  рукотворных
объектов;

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и
сравнения;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, относящихся к внешнему миру;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  природных  явлений  и
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого
необходимые материалы, инструменты и технологии.

3.15.4.5.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  проектные
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности;
осуществлять планирование проектной деятельности;
разрабатывать  и  реализовывать  проектный  замысел  и  оформлять  его  в  форме

«продукта»;
осуществлять  самооценку  процесса  и  результата  проектной  деятельности,

взаимооценку.
3.15.4.6.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой

информации;
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
опытным путем изучать свойства различных материалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,

оценивать  погрешность  измерения,  уметь  осуществлять  арифметические  действия  с
приближенными величинами;

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;
уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;
прогнозировать  поведение  технической  системы,  в  том  числе  с  учетом

синергетических эффектов.
3.15.4.7. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:



выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;
понимать различие между данными, информацией и знаниями;
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.
3.15.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть

регулятивных универсальных учебных действий:
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том

числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

уметь  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

делать выбор и брать ответственность за решение.
3.15.4.9.  У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии)

как часть регулятивных универсальных учебных действий:
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  преобразовательной

деятельности;
вносить  необходимые  коррективы  в  деятельность  по  решению  задачи  или  по

осуществлению проекта;
оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям  и  при  необходимости

корректировать цель и процесс ее достижения.
3.15.4.10.  У  обучающегося  будут  сформированы умения  принятия  себя  и  других

людей как часть регулятивных универсальных учебных действий:
признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,

такое же право другого человека на подобные ошибки.
3.15.4.11.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
в ходе обсуждения учебного материала,  планирования и осуществления учебного

проекта;
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях.
3.15.4.12.  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного

проекта;
понимать  необходимость  выработки  знаково-символических  средств  как

необходимого условия успешной проектной деятельности;
уметь  адекватно  интерпретировать  высказывания  собеседника  -  участника

совместной деятельности;
владеть  навыками  отстаивания  своей  точки  зрения,  используя  при  этом  законы

логики;
уметь распознавать некорректную аргументацию.
3.15.5.  Предметные  результаты освоения  программы  по  труду  (технологии)  на

уровне основного общего образования.
3.15.5.1. Для всех модулей обязательные предметные результаты:
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом;
соблюдать  правила  безопасного  использования  ручных  и  электрифицированных

инструментов и оборудования;



грамотно  и  осознанно  выполнять  технологические  операции  в  соответствии  с
изучаемой технологией.

3.15.5.2.  Предметные  результаты  освоения  содержания  модуля  «Производство  и
технологии».

К концу обучения в 5 классе:
называть и характеризовать технологии;
называть и характеризовать потребности человека;
классифицировать технику, описывать назначение техники;
объяснять  понятия  «техника»,  «машина»,  «механизм»,  характеризовать  простые

механизмы  и  узнавать  их  в  конструкциях  и  разнообразных  моделях  окружающего
предметного мира;

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;
называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий.
К концу обучения в 6 классе:
называть и характеризовать машины и механизмы;
характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;
характеризовать  профессии,  связанные  с  инженерной  и  изобретательской

деятельностью.
К концу обучения в 7 классе:
приводить примеры развития технологий;
называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России;
оценивать  области  применения  технологий,  понимать  их  возможности  и

ограничения;
оценивать  условия  и  риски  применимости  технологий  с  позиций  экологических

последствий;
выявлять экологические проблемы;
характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна.
К концу обучения в 8 классе:
называть  основные  принципы  управления  производственным  и  технологическим

процессами;
анализировать возможности и сферу применения современных технологий;
характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий;
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;
определять проблему, анализировать потребности в продукте;
владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения

творческих  задач,  проектирования,  моделирования,  конструирования  и  эстетического
оформления изделий;

характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их
востребованность на рынке труда.

К концу обучения в 9 классе:
характеризовать  культуру  предпринимательства,  виды  предпринимательской

деятельности;
создавать модели экономической деятельности;
разрабатывать бизнес-проект;
оценивать эффективность предпринимательской деятельности;
планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру.
3.15.5.3.  Предметные  результаты  освоения  содержания  модуля  «Компьютерная

графика. Черчение».
К концу обучения в 5 классе:
называть виды и области применения графической информации;
называть  типы  графических  изображений  (рисунок,  диаграмма,  графики,  графы,

эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие);



называть  основные  элементы  графических  изображений  (точка,  линия,  контур,
буквы и цифры, условные знаки);

называть и применять чертежные инструменты;
читать и выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды,

нанесение размеров);
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой,

их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 6 классе:
знать  и  выполнять  основные  правила  выполнения  чертежей  с  использованием

чертежных инструментов;
знать  и  использовать  для  выполнения  чертежей  инструменты  графического

редактора;
понимать  смысл  условных  графических  обозначений,  создавать  с  их  помощью

графические тексты;
создавать тексты, рисунки в графическом редакторе;
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой,

их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 7 классе:
называть виды конструкторской документации;
называть и характеризовать виды графических моделей;
выполнять и оформлять сборочный чертеж;
владеть  ручными  способами  вычерчивания  чертежей,  эскизов  и  технических

рисунков деталей;
владеть  автоматизированными  способами  вычерчивания  чертежей,  эскизов  и

технических рисунков;
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам;
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой,

их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 8 классе:
использовать программное обеспечение для создания проектной документации;
создавать различные виды документов;
владеть  способами  создания,  редактирования  и  трансформации  графических

объектов;
выполнять  эскизы,  схемы,  чертежи с  использованием чертежных инструментов и

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;
создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи;
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой,

их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 9 классе:
выполнять  эскизы,  схемы,  чертежи с  использованием чертежных инструментов и

приспособлений и (или) в САПР;
создавать 3D-модели в САПР;
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их

востребованность на рынке труда.
3.15.5.4. Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование,

прототипирование, макетирование».
К концу обучения в 7 классе:
называть виды, свойства и назначение моделей;
называть виды макетов и их назначение;
создавать макеты различных видов,  в  том числе с  использованием программного

обеспечения;



выполнять развертку и соединять фрагменты макета;
выполнять сборку деталей макета;
разрабатывать графическую документацию;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями

макетирования, их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 8 классе:
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить

их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;
создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;
изготавливать  прототипы  с  использованием  технологического  оборудования  (3D-

принтер, лазерный гравер и другие);
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;
презентовать изделие;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями  3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 9 классе:
использовать  редактор  компьютерного  трехмерного  проектирования  для создания

моделей сложных объектов;
изготавливать  прототипы  с  использованием  технологического  оборудования  (3D-

принтер, лазерный гравер и другие);
называть и выполнять этапы аддитивного производства;
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;
называть области применения 3D-моделирования;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями  3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда.
3.15.5.5.  Предметные  результаты  освоения  содержания  модуля  «Технологии

обработки материалов и пищевых продуктов».
К концу обучения в 5 классе:
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении
продукта  на  основе  анализа  информационных  источников  различных  видов  и
реализовывать ее в проектной деятельности;

создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы;
использовать  средства  и  инструменты  информационно-коммуникационных  технологий
для решения прикладных учебно-познавательных задач;

называть  и  характеризовать  виды  бумаги,  ее  свойства,  способы  ее  получения  и
применения;

называть народные промыслы по обработке древесины;
характеризовать свойства конструкционных материалов;
выбирать  материалы для  изготовления  изделий с  учетом их  свойств,  технологий

обработки, инструментов и приспособлений;
называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;
выполнять  простые  ручные  операции  (разметка,  распиливание,  строгание,

сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе
столярные инструменты и приспособления;

исследовать,  анализировать  и  сравнивать  свойства  древесины  разных  пород
деревьев;

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;
приводить  примеры  обработки  пищевых  продуктов,  позволяющие  максимально

сохранять их пищевую ценность;



называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;
называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;
называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;
называть  и  характеризовать  текстильные  материалы,  классифицировать  их,

описывать основные этапы производства;
анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;
подготавливать  швейную  машину  к  работе  с  учетом  правил  ее  безопасной

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);
выполнять  последовательность  изготовления  швейных  изделий,  осуществлять

контроль качества;
характеризовать  группы профессий,  описывать тенденции их развития,  объяснять

социальное значение групп профессий.
К концу обучения в 6 классе:
характеризовать свойства конструкционных материалов;
называть народные промыслы по обработке металла;
называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;
классифицировать  и  характеризовать  инструменты,  приспособления  и

технологическое оборудование;
использовать  инструменты,  приспособления  и  технологическое  оборудование при

обработке тонколистового металла, проволоки;
выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных  инструментов,

приспособлений, технологического оборудования;
обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;
знать пищевую ценность молока и молочных продуктов;
определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов;
знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока и молочных

продуктов;
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;
называть национальные блюда из разных видов теста;
называть виды одежды, характеризовать стили одежды;
характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства;
выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств;
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия;
соблюдать  последовательность  технологических  операций  по  раскрою,  пошиву  и

отделке изделия;
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных

изделий;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их

востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 7 классе:
исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;
выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного

изделия по данной технологии;
применять технологии механической обработки конструкционных материалов;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия,

находить и устранять допущенные дефекты;
выполнять художественное оформление изделий;
называть  современные  материалы,  анализировать  их  свойства,  возможность

применения в быту и на производстве;



осуществлять  изготовление  субъективно  нового  продукта,  опираясь  на  общую
технологическую  схему;  оценивать  пределы  применимости  данной  технологии,  в  том
числе с экономических и экологических позиций;

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы;
знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их качество;
знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы,
знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;
характеризовать конструкционные особенности костюма;
выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств;
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия;
соблюдать  последовательность  технологических  операций  по  раскрою,  пошиву  и

отделке изделия;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их

востребованность на рынке труда.
3.15.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника».
К концу обучения в 5 классе:
классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;
знать основные законы робототехники;
знать и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;
характеризовать  составные  части  роботов,  датчики  в  современных

робототехнических системах;
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического

конструктора;
применять  навыки  моделирования  машин  и  механизмов  с  помощью

робототехнического конструктора;
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на

создание робототехнического продукта;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.
К концу обучения в 6 классе:
знать виды транспортных роботов, описывать их назначение;
конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию;
программировать мобильного робота;
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах;
знать и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного

робота;
уметь осуществлять робототехнические проекты;
презентовать изделие;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.
К концу обучения в 7 классе:
знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;
характеризовать беспилотные автоматизированные системы;
знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;
использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости

от задач проекта;
осуществлять  робототехнические  проекты,  совершенствовать  конструкцию,

испытывать и презентовать результат проекта;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.
К концу обучения в 8 классе:
приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения,  применения

беспилотных летательных аппаратов;



характеризовать  конструкцию  беспилотных  летательных  аппаратов;  описывать
сферы их применения;

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата;
выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов;
соблюдать  правила  безопасного  пилотирования  беспилотных  летательных

аппаратов;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность

на рынке труда.
К концу обучения в 9 классе:
характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;
характеризовать  современные  технологии  в  управлении  автоматизированными  и

роботизированными системами (искусственный интеллект,  нейротехнологии,  машинное
зрение, телеметрия и другие), называть области их применения;

характеризовать  принципы  работы  системы  интернет  вещей;  сферы  применения
системы интернет вещей в промышленности и быту;

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники;
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной
связью;

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами;
использовать языки программирования для управления роботами;
осуществлять управление групповым взаимодействием роботов;
соблюдать  правила  безопасного  пилотирования  беспилотных  летательных

аппаратов;
самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность

на рынке труда.
3.15.5.7.  Предметные  результаты  освоения  содержания  вариативного  модуля

«Автоматизированные системы».
К концу обучения в 8 - 9 классах:
знать признаки автоматизированных систем, их виды;
знать принципы управления технологическими процессами;
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи;
осуществлять управление учебными техническими системами;
конструировать автоматизированные системы;
знать  основные  электрические  устройства  и  их  функции  для  создания

автоматизированных систем;
объяснять принцип сборки электрических схем;
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и

систем;
определять результат  работы электрической схемы при использовании различных

элементов;
осуществлять  программирование  автоматизированных  систем  на  основе

использования программированных логических реле;
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное

управление технологическими процессами на производстве и в быту;
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их

востребованность на региональном рынке труда.
3.15.5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство».
К концу обучения в 7 - 8 классах:
характеризовать основные направления животноводства;



характеризовать  особенности  основных  видов  сельскохозяйственных  животных
своего региона;

описывать  полный  технологический  цикл  получения  продукции  животноводства
своего региона;

знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;
оценивать условия содержания животных в различных условиях;
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным животным;
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  животноводством,  их

востребованность на региональном рынке труда.
3.15.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство».
К концу обучения в 7 - 8 классах:
характеризовать основные направления растениеводства;
описывать  полный  технологический  цикл  получения  наиболее  распространенной

растениеводческой продукции своего региона;
характеризовать виды и свойства почв данного региона;
знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;
классифицировать культурные растения по различным основаниям;
знать полезные дикорастущие растения и их свойства;
знать опасные для человека дикорастущие растения;
знать полезные для человека грибы;
знать опасные для человека грибы;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений

и их плодов;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;
характеризовать  основные  направления  цифровизации  и  роботизации  в

растениеводстве;
получить  опыт  использования  цифровых  устройств  и  программных  сервисов  в

технологии растениеводства;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  растениеводством,  их

востребованность на региональном рынке труда».

3.17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и
защиты Родины».

3.17.1. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты
Родины»  (предметная  область  «Основы  безопасности  и  защиты  Родины»)  (далее
соответственно - программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР.

3.17.2. Пояснительная записка.
3.17.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения

программы  основного  общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  рабочей
программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации
ООП ООО.

3.17.2.2.  Программа  ОБЗР  позволяет  учителю  построить  освоение  содержания  в
логике  последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации  до
чрезвычайной  ситуации  и  разумного  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,
учесть  преемственность  приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них
умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.

3.17.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает:



ясное  понимание  обучающимися  современных  проблем  безопасности  и
формирование  у  подрастающего  поколения  базового  уровня  культуры  безопасного
поведения;

прочное  усвоение  обучающимися  основных ключевых  понятий,  обеспечивающих
преемственность  изучения  основ  комплексной  безопасности  личности  на  следующем
уровне образования;

возможность  выработки  и  закрепления  у  обучающихся  умений  и  навыков,
необходимых для последующей жизни;

выработку  практико-ориентированных  компетенций,  соответствующих
потребностям современности;

реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их  разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.

3.17.2.4.  В  программе  ОБЗР  содержание  учебного  предмета  ОБЗР  структурно
представлено  одиннадцатью  модулями  (тематическими  линиями),  обеспечивающими
непрерывность  изучения  предмета  на  уровне  основного  общего  образования  и
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»;
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 4 «Безопасность в быту»;
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
3.17.2.5.  В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета

ОБЗР на уровне основного общего образования программа ОБЗР внедряет универсальную
структурно-логическую  схему  изучения  учебных  модулей  (тематических  линий)  в
парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности ее
избегать → при необходимости действовать».

3.17.2.6.  Учебный материал  систематизирован  по  сферам  возможных  проявлений
рисков и опасностей:

помещения и бытовые условия;
улица и общественные места;
природные условия;
коммуникационные связи и каналы;
физическое и психическое здоровье;
социальное взаимодействие и другие.
3.17.2.7.  Программа  ОБЗР  предусматривает  использование  практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с  возможностью
применения  тренажерных  систем  и  виртуальных  моделей.  При  этом  использование
цифровой  образовательной  среды  на  учебных  занятиях  должно  быть  разумным,
компьютер  и  дистанционные  образовательные  технологии  не  способны  полностью
заменить педагога и практические действия обучающихся.

3.17.2.8.  В  условиях  современного  исторического  процесса  с  появлением  новых
глобальных  и  региональных  природных,  техногенных,  социальных  вызовов  и  угроз
безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические,
экологические,  информационные  факторы  и  другие  условия  жизнедеятельности)
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека,



но также для общества  и государства.  При этом центральной проблемой безопасности
жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В  современных  условиях  колоссальное  значение  приобретает  качественное
образование  подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на  формирование
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,
умениями,  навыками  и  компетенцией  для  обеспечения  безопасности  в  повседневной
жизни.  Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения  учебного
процесса  по  предмету  ОБЗР  определяется  следующими  системообразующими
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №
400,  Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации,  утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные
цели  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,  утвержденные  Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа
Российской  Федерации  «Развитие  образования»,  утвержденная  постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

3.17.2.9.  ОБЗР  является  системообразующим  учебным  предметом,  имеет  свои
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется
через  приобретение  необходимых  знаний,  выработку  и  закрепление  системы
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности,
поддержанных  согласованным  изучением  других  учебных  предметов.  Научной  базой
учебного  предмета  ОБЗР  является  общая  теория  безопасности,  исходя  из  которой  он
должен  обеспечивать  формирование  целостного  видения  всего  комплекса  проблем
безопасности,  включая  глобальные,  что  позволит  обосновать  оптимальную  систему
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для
обучающихся  построение  модели  индивидуального  безопасного  поведения  в
повседневной  жизни,  сформировать  у  них  базовый  уровень  культуры  безопасности
жизнедеятельности.

3.17.2.10.  ОБЗР  входит  в  предметную  область  «Основы  безопасности  и  защиты
Родины», является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

3.17.2.11. Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к
защите  Отечества  и  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  что
способствует  освоению  учащимися  знаний  и  умений,  позволяющих  подготовиться  к
военной  службе,  и  выработке  у  обучающихся  умений  распознавать  угрозы,  избегать
опасности,  нейтрализовывать  конфликтные  ситуации,  решать  сложные  вопросы
социального характера,  грамотно вести себя в  чрезвычайных ситуациях.  Такой подход
содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья
человека,  формированию  необходимых  для  этого  волевых  и  морально-нравственных
качеств,  предоставляет  широкие  возможности  для  эффективной  социализации,
необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и
информационной  среде,  способствует  проведению  мероприятий  профилактического
характера в сфере безопасности.

3.17.2.12. Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является
формирование  у  обучающихся  готовности  к  выполнению  обязанности  по  защите
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе
понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин,  механизмов
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,
знаний  и  умений  применять  необходимые  средства  и  приемы  рационального  и
безопасного поведения при их проявлении;



сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости
личного  безопасного  поведения  в  интересах  безопасности  личности,  общества  и
государства;

знание  и  понимание  роли  государства  и  общества  в  решении задач  обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера.

3.17.2.13.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и
умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться в
5 -  7  классах из  расчета 1 час в  неделю за счет использования части учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа).

Общее число часов для изучения ОБЗР в 8 - 9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу
в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании
культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  расширения  знаний  и  умений,
углубленного  понимания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5 -
7  классах  из  расчета  1  час  в  неделю  за  счет  использования  части  учебного  плана,
формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа).

Учитель вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий
учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение
модулей  может  быть  скорректировано  и  конкретизировано  с  учетом  региональных
особенностей.

3.17.3. Содержание обучения:
3.17.3.1.  Модуль  №  1 «Безопасное  и  устойчивое  развитие  личности,  общества,

государства»:
фундаментальные  ценности  и  принципы,  формирующие  основы  российского

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации;
стратегия  национальной  безопасности,  национальные  интересы  и  угрозы

национальной безопасности;
чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и  биолого-социального

характера;
информирование  и  оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях,  система

ОКСИОН;
история развития гражданской обороны;
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования

фильтрующим противогазом;
эвакуация  населения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  порядок  действий

населения при объявлении эвакуации;
современная  армия,  воинская  обязанность  и  военная  служба,  добровольная  и

обязательная подготовка к службе в армии.
3.17.3.2. Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные направления подготовки к военной службе;
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;
функции  и  основные  задачи  современных  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации;
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;



воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации;
виды,  назначение  и  тактико-технические  характеристики  основных  образцов

вооружения  и  военной  техники  видов  и  родов  войск  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации  (мотострелковых  и  танковых  войск,  ракетных  войск  и  артиллерии,
противовоздушной обороны);

организационно-штатная  структура  и  боевые  возможности  отделения,  задачи
отделения в различных видах боя;

состав,  назначение,  характеристики,  порядок  размещения  современных  средств
индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;

вооружение  мотострелкового  отделения,  назначение  и  тактико-технические
характеристики  основных  видов  стрелкового  оружия  (автомат  Калашникова  АК-74,
ручной  пулемет  Калашникова  (РПК),  ручной  противотанковый  гранатомет  РПГ-7В,
снайперская винтовка Драгунова (СВД);

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат
(наступательная  ручная  граната  РГД-5,  ручная  оборонительная  граната  Ф-1,  ручная
граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН);

история создания общевоинских уставов;
этапы становления современных общевоинских уставов;
общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их  состав  и

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск;
сущность единоначалия;
командиры (начальники) и подчиненные;
старшие и младшие;
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;
воинские звания и военная форма одежды;
воинская дисциплина, ее сущность и значение;
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины;
способы достижения воинской дисциплины;
положения Строевого устава;
обязанности военнослужащих перед построением и в строю;
строевые  приемы  и  движение  без  оружия,  строевая  стойка,  выполнение  команд

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные
уборы (головной убор) - снять (надеть)», повороты на месте.

3.17.3.3.  Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном
обществе»:

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;
смысл  понятий  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  «культура  безопасности

жизнедеятельности»;
источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
понятия  опасной  и  чрезвычайной  ситуации,  сходство  и  различия  опасной  и

чрезвычайной ситуации;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
3.17.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые отравления и причины их возникновения;
признаки отравления, приемы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила оказания первой

помощи;



правила  обращения  с  газовыми и электрическими приборами;  приемы и  правила
оказания первой помощи;

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приемы и

правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила  вызова  экстренных  служб  и  порядок  взаимодействия  с  ними,

ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминогенного характера,
правила поведения с малознакомыми людьми;
меры  по  предотвращению  проникновения  злоумышленников  в  дом,  правила

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила предупреждения возможных аварий на  коммунальных системах,  порядок

действий при авариях на коммунальных системах.
3.17.3.5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:
правила дорожного движения и их значение;
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы

и правила их применения;
правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и

правила его применения;
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и

чрезвычайных ситуациях;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила  дорожного  движения  для  водителя  велосипеда,  мопеда  и  иных  средств

индивидуальной мобильности;
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности  различных  видов  транспорта  (внеуличного,  железнодорожного,

водного, воздушного);
обязанности  и  порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях  на

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
приемы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате

чрезвычайных ситуаций на транспорте.
3.17.3.6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места и их характеристики,  потенциальные источники опасности в

общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;



опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах,
порядок действий при их возникновении;

порядок  действий  при  обнаружении  бесхозных (потенциально  опасных)  вещей  и
предметов,  а  также  в  случае  террористического  акта,  в  том  числе  при  захвате  и
освобождении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
3.17.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные,

ядовитые грибы и растения;
автономные  условия,  их  особенности  и  опасности,  правила  подготовки  к

длительному автономному существованию;
порядок действий при автономном пребывании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения,

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
правила безопасного поведения в горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый

для снижения риска попадания в лавину;
камнепады,  их характеристики и опасности,  порядок действий,  необходимых для

снижения риска попадания под камнепад;
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;
общие  правила  безопасного  поведения  на  водоемах,  правила  купания  на

оборудованных и необорудованных пляжах;
порядок  действий  при  обнаружении  тонущего  человека;  правила  поведения  при

нахождении  на  плавсредствах;  правила  поведения  при  нахождении  на  льду,  порядок
действий при обнаружении человека в полынье;

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне

цунами;
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах,

бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;
землетрясения  и  извержения  вулканов,  их  характеристики  и  опасности,  порядок

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в
зоне извержения вулкана;

смысл  понятий  «экология»  и  «экологическая  культура»,  значение  экологии  для
устойчивого развития общества;

правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной  экологической  обстановке
(загрязнении атмосферы).

3.17.3.8. Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для

человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения инфекционных заболеваний,  меры их профилактики и

защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального

происхождения  (эпидемия,  пандемия);  мероприятия,  проводимые  государством  по
обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций



биолого-социального  происхождения  (эпидемия,  пандемия,  эпизоотия,  панзоотия,
эпифитотия, панфитотия);

понятие  «неинфекционные  заболевания»  и  их  классификация,  факторы  риска
неинфекционных заболеваний;

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и ее задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;
стресс  и  его  влияние  на  человека,  меры  профилактики  стресса,  способы

саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие «первая помощь» и обязанность по ее оказанию, универсальный алгоритм

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок  действий при  оказании первой помощи в  различных ситуациях,  приемы

психологической поддержки пострадавшего.
3.17.3.9. Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;
приемы  и  правила  безопасной  межличностной  коммуникации  и  комфортного

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;
условия  и  ситуации  возникновения  межличностных  и  групповых  конфликтов,

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
правила  поведения  для  снижения  риска  конфликта  и  порядок  действий  при  его

опасных проявлениях;
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;
манипуляции в ходе межличностного общения, приемы распознавания манипуляций

и способы противостояния им;
приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и
способы защиты от них;

современные  молодежные  увлечения  и  опасности,  связанные  с  ними,  правила
безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
3.17.3.10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие  «цифровая  среда»,  ее  характеристики  и  примеры  информационных  и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета;
общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые  для  предупреждения

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
опасные  явления  цифровой  среды:  вредоносные  программы  и  приложения  и  их

разновидности;
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных

ситуаций в цифровой среде;
основные  виды  опасного  и  запрещенного  контента  в  Интернете  и  его  признаки,

приемы распознавания опасностей при использовании Интернета;
противоправные действия в Интернете;
правила  цифрового  поведения,  необходимого  для  снижения  рисков  и  угроз  при

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную
деструктивную деятельность.



3.17.3.11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  их  содержание,  причины,  возможные

варианты проявления и последствия;
цели  и  формы  проявления  террористических  актов,  их  последствия,  уровни

террористической опасности;
основы  общественно-государственной  системы  противодействия  экстремизму  и

терроризму, контртеррористическая операция и ее цели;
признаки  вовлечения  в  террористическую  деятельность,  правила

антитеррористического поведения;
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их

обнаружении;
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка

захвата  заложников,  попадание  в  заложники,  огневой  налет,  наезд  транспортного
средства, подрыв взрывного устройства).

3.17.4. Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности
и защиты Родины на уровне основного общего образования.

3.17.4.1.  Личностные  результаты достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе
правилами  и  нормами  поведения.  Способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции  личности  и
проявляются  в  индивидуальных  социально  значимых  качествах,  которые  выражаются
прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе
и  личностному  самоопределению;  осмысленному  ведению  здорового  и  безопасного
образа  жизни  и  соблюдению  правил  экологического  поведения;  к  целенаправленной
социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого
ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.

3.17.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета
ОБЗР,  отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе.

3.17.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) патриотическое воспитание:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного  отношения  к
выполнению конституционного долга - защите Отечества;

2) гражданское воспитание:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края,

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

представление  об  основных правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных



нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  самоуправлении  в
образовательной организации;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,
нуждающимся в ней);

сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и
международной  безопасности,  обороны,  осмысление  роли  государства  и  общества  в
решении задачи  защиты населения  от  опасных и  чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

знание  и  понимание  роли  государства  в  противодействии  основным  вызовам
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических
средств,  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации,  формирование
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;

3) духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое  поведение и  поступки,  а  также поведение и  поступки

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства;

развитие  ответственного  отношения  к  ведению  здорового  образа  жизни,
исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесение  иного  вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих;

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения
к личной безопасности и безопасности других людей;

4) эстетическое воспитание:
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить

и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание  взаимозависимости  счастливого  юношества  и  безопасного  личного

поведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов
возникновения  и  последствий  распространенных  видов  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые
условия,  дорожное  движение,  общественные  места  и  социум,  природа,
коммуникационные связи и каналы);

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью
оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать
обоснованные  решения  в  опасных  или  чрезвычайных  ситуациях  с  учетом  реальных
условий и возможностей;



6)  физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности,  в  том числе  навыков безопасного  поведения в
Интернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других людей, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние свое и других людей, уметь управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека;
7) трудовое воспитание:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

организации,  населенного  пункта,  родного  края)  технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения изучаемого предметного знания;

осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
укрепление  ответственного  отношения  к  учебе,  способности  применять  меры  и

средства  индивидуальной  защиты,  приемы  рационального  и  безопасного  поведения  в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,
остановке  дыхания,  наружных  кровотечениях,  попадании  инородных  тел  в  верхние
дыхательные  пути,  травмах  различных  областей  тела,  ожогах,  отморожениях,
отравлениях;

установка  на  овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций,  во  время  пребывания  в  различных  средах  (в  помещении,  на
улице,  на  природе,  в  общественных  местах  и  на  массовых  мероприятиях,  при
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);

8) экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

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

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде;



осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.

3.17.4.4.  В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

3.17.4.4.1.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной

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

проводить  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев).

3.17.4.4.2.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

формулировать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между
рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной
жизни;

обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информацию,  выдвигать
гипотезы,  аргументировать  свою  точку  зрения,  делать  обоснованные  выводы  по
результатам исследования;

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного
объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах.

3.17.4.4.3.  У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией
как часть познавательных универсальных учебных действий:

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;



оценивать надежность информации по критериям,  предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обеспечивает

сформированность когнитивных навыков обучающихся.
3.17.4.4.4.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать

эмоции  в  соответствии  с  форматом  и  целями  общения,  определять  предпосылки
возникновения  конфликтных  ситуаций  и  выстраивать  грамотное  общение  для  их
смягчения;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои
взгляды;

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

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной
задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

публично  представлять  результаты  решения  учебной  задачи,  самостоятельно
выбирать  наиболее  целесообразный  формат  выступления  и  готовить  различные
презентационные материалы.

3.17.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части
регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять  проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  жизненных  и  учебных
ситуациях;

аргументированно  определять  оптимальный  вариант  принятия  решений,
самостоятельно  составлять  алгоритм  (часть  алгоритма)  и  выбирать  способ  решения
учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при
необходимости  корректировать  предложенный  алгоритм,  брать  ответственность  за
принятое решение.

3.17.4.4.6.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

давать  оценку  ситуации,  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при
решении  учебной  задачи,  и  вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых
обстоятельств;

объяснять  причины достижения (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
управлять  собственными  эмоциями  и  не  поддаваться  эмоциям  других  людей,

выявлять и анализировать их причины;
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и  намерения  другого

человека, регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку

свою и чужую;
быть  открытым себе и  другим людям,  осознавать  невозможность  контроля всего

вокруг.
3.17.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат



совместной  работы,  подчиняться,  выделять  общую  точку  зрения,  договариваться  о
результатах);

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли
нахождение  общего  решения,  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчета перед группой.

3.17.4.5.  Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне основного
общего образования.

3.17.4.5.1.  Предметные  результаты  характеризуют  сформированность  у
обучающихся  основ  культуры  безопасности  и  защиты  Родины  и  проявляются  в
способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и
опыте ее применения в повседневной жизни.

Приобретаемый  опыт  проявляется  в  понимании  существующих  проблем
безопасности  и  усвоении  обучающимися  минимума  основных  ключевых  понятий,
которые  в  дальнейшем  будут  использоваться  без  дополнительных  разъяснений,
приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности,
общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа
жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении
базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в
повседневной жизни.

3.17.4.5.2. Предметные результаты по ОБЗР обеспечивают:
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития

для  государства,  общества,  личности;  фундаментальных  ценностях  и  принципах,
формирующих  основы  российского  общества,  безопасности  страны,  закрепленных  в
Конституции  Российской  Федерации,  правовых  основах  обеспечения  национальной
безопасности, угрозах мирного и военного характера;

2)  освоение  знаний  о  мероприятиях  по  защите  населения  при  чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  биолого-социального  характера,  возникновении
военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории;
знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и
коллективных  мерах  защиты  и  сформированность  представлений  о  порядке  их
применения;

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к
выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории
возникновения  и  развития  военной  организации  государства,  функции  и  задачи
современных  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  знание  особенностей
добровольной и обязательной подготовки к военной службе;

4)  сформированность  представлений  о  назначении,  боевых  свойствах  и  общем
устройстве стрелкового оружия;

5)  овладение  основными положениями  общевоинских  уставов  Вооруженных  Сил
Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской
службы;

6)  сформированность представлений о  культуре безопасности жизнедеятельности,
понятиях  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  знание  универсальных  правил
безопасного  поведения,  готовность  применять  их  на  практике,  используя  освоенные
знания  и  умения,  освоение  основ  проектирования  собственной  безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

7)  знание  правил  дорожного  движения,  пожарной  безопасности,  безопасного
поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их
в поведении;

8)  сформированность  представлений  о  порядке  действий  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение



оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать
обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий
и возможностей;

9)  освоение  основ  медицинских  знаний  и  владение  умениями  оказывать  первую
помощь  пострадавшим  при  потере  сознания,  остановке  дыхания,  наружных
кровотечениях,  попадании  инородных  тел  в  верхние  дыхательные  пути,  травмах
различных  областей  тела,  ожогах,  отморожениях,  отравлениях;  сформированность
социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего
употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесения  иного  вреда  собственному
здоровью и здоровью окружающих;

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме,
овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении,
умения  распознавать  опасные  проявления  и  формирование  готовности  им
противодействовать;

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах,
опасных  явлениях  в  Интернете,  знания  о  правилах  безопасного  поведения  в
информационном пространстве и готовность применять их на практике;

12)  освоение  знаний  об  основах  общественно-государственной  системы
противодействия  экстремизму  и  терроризму;  сформированность  представлений  об
опасности  вовлечения  в  деструктивную,  экстремистскую  и  террористическую
деятельность,  умение  распознавать  опасности  вовлечения;  знания  правил  безопасного
поведения при угрозе или в случае террористического акта;

13)  сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной
безопасности,  обороны,  в  противодействии  основным  вызовам  современности:
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств.

3.17.4.5.3.  Достижение  результатов  освоения  программы  ОБЗР  обеспечивается
посредством  включения  в  указанную  программу  предметных  результатов  освоения
модулей ОБЗР:

3.17.4.5.3.1.  Предметные  результаты  по  модулю  №  1  «Безопасное  и  устойчивое
развитие личности, общества, государства»:

объяснять значение Конституции Российской Федерации;
раскрывать  содержание  статей  2,  4,  20,  41,  42,  58,  59  Конституции  Российской

Федерации, пояснять их значение для личности и общества;
объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400;
раскрывать  понятия  «национальные  интересы»  и  «угрозы  национальной

безопасности», приводить примеры;
раскрывать  классификацию чрезвычайных  ситуаций  по  масштабам  и  источникам

возникновения, приводить примеры;
раскрывать  способы  информирования  и  оповещения  населения  о  чрезвычайных

ситуациях;
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера;
выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»;

изучить  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  населения,  вырабатывать
навыки пользования фильтрующим противогазом;

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;
характеризовать современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации;
приводить примеры применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе

с неонацизмом и международным терроризмом;



раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»;
раскрывать содержание подготовки к службе в армии.
3.17.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы

военных знаний»:
иметь  представление  об  истории  зарождения  и  развития  Вооруженных  Сил

Российской Федерации;
владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе;
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям;
осознавать  значимость  каждого  направления  подготовки  к  военной  службе  в

решении комплексных задач;
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил

Российской Федерации;
понимать  функции  и  задачи  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  на

современном этапе;
понимать  значимость  военной  присяги  для  формирования  образа  российского

военнослужащего - защитника Отечества;
иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники;
иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники;
иметь  представление  об  основных  тактико-технических  характеристиках

вооружения и военной техники;
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного

состава в бою;
иметь  представление  о  современных  элементах  экипировки  и  бронезащиты

военнослужащего;
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;
иметь  представление  о  вооружении  отделения  и  тактико-технических

характеристиках стрелкового оружия;
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат;
знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для

повседневной жизнедеятельности войск;
понимать  принцип  единоначалия,  принятый  в  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации;
иметь  представление  о  порядке  подчиненности  и  взаимоотношениях

военнослужащих;
понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;
различать воинские звания и образцы военной формы одежды;
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении;
понимать принципы достижения воинской дисциплины;
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;
знать основные положения Строевого устава;
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;
знать строевые приемы на месте без оружия;
выполнять строевые приемы на месте без оружия.
3.17.4.5.3.3.  Предметные  результаты  по  модулю  №  3  «Культура  безопасности

жизнедеятельности в современном обществе»:
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;
раскрывать  смысл  понятий  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  «культура

безопасности жизнедеятельности»;
классифицировать и характеризовать источники опасности;
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения;



моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи;
объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций;
объяснять  механизм  перерастания  повседневной  ситуации  в  чрезвычайную

ситуацию;
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;
раскрывать  и  обосновывать  правила  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях.
3.17.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать основные источники опасности в быту;
объяснять  права  потребителя,  выработать  навыки  безопасного  выбора  продуктов

питания;
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;
характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь

навыки  безопасных  действий  при  сборе  ртути  в  домашних  условиях  в  случае,  если
разбился ртутный термометр;

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений;
знать  правила  и  приемы  оказания  первой  помощи,  иметь  навыки  безопасных

действий при отравлениях, промывании желудка;
характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения;
знать правила безопасного обращения с инструментами;
знать меры предосторожности от укусов различных животных;
знать правила и  иметь навыки оказания первой помощи при ушибах,  переломах,

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях;
владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки;
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при

обращении с газовыми и электрическими приборами;
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при

опасных ситуациях в подъезде и лифте;
владеть  правилами  и  иметь  навыки  приемов  оказания  первой  помощи  при

отравлении газом и электротравме;
характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;
объяснять  условия  и  причины  возникновения  пожаров,  характеризовать  их

возможные последствия;
иметь  навыки безопасных действий при  пожаре  дома,  на  балконе,  в  подъезде,  в

лифте;
иметь  навыки  правильного  использования  первичных  средств  пожаротушения,

оказания первой помощи;
знать  права,  обязанности  и  иметь  представление  об  ответственности  граждан  в

области пожарной безопасности;
знать  порядок  и  иметь  навыки  вызова  экстренных  служб;  знать  порядок

взаимодействия с экстренным службами;
иметь представление об ответственности за ложные сообщения;
характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом;
характеризовать ситуации криминогенного характера;
знать правила поведения с малознакомыми людьми;
знать  правила  поведения  и  иметь  навыки  безопасных  действий  при  попытке

проникновения в дом посторонних;
классифицировать  аварийные  ситуации  на  коммунальных  системах

жизнеобеспечения;
иметь  навыки  безопасных  действий  при  авариях  на  коммунальных  системах

жизнеобеспечения.



3.17.4.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:
знать правила дорожного движения и объяснять их значение;
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги;
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;
знать правила дорожного движения для пешеходов;
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов;
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения;
иметь навыки безопасного перехода дороги;
знать правила применения световозвращающих элементов;
знать правила дорожного движения для пассажиров;
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств;
иметь  навыки  безопасных  действий  пассажиров  при  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях в маршрутных транспортных средствах;
знать правила поведения пассажира мотоцикла;
знать  правила  дорожного  движения  для  водителя  велосипеда,  мопеда,  лиц,

использующих средства индивидуальной мобильности;
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
знать  правила  подготовки  и  выработать  навыки  безопасного  использования

велосипеда;
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;
классифицировать  дорожно-транспортные  происшествия  и  характеризовать

причины их возникновения;
иметь  навыки  безопасных  действий  очевидца  дорожно-транспортного

происшествия;
знать порядок действий при пожаре на транспорте;
знать  особенности  и  опасности  на  различных  видах  транспорта  (внеуличного,

железнодорожного, водного, воздушного);
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на

отдельных видах транспорта;
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте;
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.
3.17.4.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных

местах»:
классифицировать общественные места;
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах;
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
уметь  планировать  действия  в  случае  возникновения  опасной  или  чрезвычайной

ситуации;
характеризовать  риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к

посещению массовых мероприятий;
иметь  навыки  безопасного  поведения  при  беспорядках  в  местах  массового

пребывания людей;
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных

мест и зданий;
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;
характеризовать  опасности  криминогенного  и  антиобщественного  характера  в

общественных местах;



иметь  представление  о  безопасных  действиях  в  ситуациях  криминогенного  и
антиобщественного  характера,  при  обнаружении  бесхозных  (потенциально  опасных)
вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и
освобождении заложников;

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
3.17.4.5.3.7.  Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность  в  природной

среде»:
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера;
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и

паукообразные, ядовитые грибы и растения;
иметь  представление  о  безопасных действиях  при  встрече с  дикими животными,

змеями, насекомыми и паукообразными;
знать  правила  поведения  для  снижения  риска  отравления  ядовитыми  грибами  и

растениями;
характеризовать  автономные  условия,  раскрывать  их  опасности  и  порядок

подготовки к ним;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  автономном  пребывании  в

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой,
обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия;

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности;
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного

пожара;
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и

опасности;
иметь  представления  о  безопасных действиях,  необходимых для  снижения  риска

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня;
знать общие правила безопасного поведения на водоемах;
знать  правила  купания,  понимать  различия  между  оборудованными  и

необорудованными пляжами;
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека

летом и человека в полынье;
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при наводнении;
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами;
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при

попадании под завал;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения

вулкана;
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;
знать  правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной  экологической

обстановке (загрязнении атмосферы).



3.17.4.5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний.
Оказание первой помощи»:

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание,
объяснять значение здоровья для человека;

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать содержание элементов  здорового образа  жизни,  объяснять пагубность

вредных привычек;
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;
раскрывать  понятие  «инфекционные  заболевания»,  объяснять  причины  их

возникновения;
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать

навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  возникновении  чрезвычайных

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия);
характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению

безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций  биолого-
социального  происхождения  (эпидемия,  пандемия,  эпизоотия,  панзоотия,  эпифитотия,
панфитотия);

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию;
характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;
иметь  навыки  соблюдения  мер  профилактики  неинфекционных  заболеваний  и

защиты от них;
знать назначение диспансеризации и раскрывать ее задачи;
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»;
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;
иметь  навыки  соблюдения  мер  профилактики  стресса,  раскрывать  способы

саморегуляции эмоциональных состояний;
раскрывать понятие «первая помощь» и ее содержание;
знать состояния, требующие оказания первой помощи;
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав

аптечки первой помощи;
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях;
характеризовать приемы психологической поддержки пострадавшего.
3.17.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:
характеризовать общение и объяснять его значение для человека;
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения;
раскрывать приемы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и

причины развития;
иметь  представление  о  ситуациях  возникновения  межличностных  и  групповых

конфликтов;
характеризовать  безопасные  и  эффективные  способы  избегания  и  разрешения

конфликтных ситуаций;
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных

действий при его опасных проявлениях;
характеризовать  способ  разрешения  конфликта  с  помощью  третьей  стороны

(медиатора);
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее

насилие и буллинг;
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;



раскрывать приемы распознавания манипуляций и знать способы противостояния
ей;

раскрывать  приемы  распознавания  противозаконных  проявлений  манипуляции
(мошенничество,  вымогательство,  подстрекательство  к  действиям,  которые  могут
причинить  вред  жизни  и  здоровью,  и  вовлечение  в  преступную,  асоциальную  или
деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них;

характеризовать  современные  молодежные  увлечения  и  опасности,  связанные  с
ними, знать правила безопасного поведения;

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.
3.17.4.5.3.10.  Предметные  результаты  по  модулю  №  10  «Безопасность  в

информационном пространстве»:
раскрывать  понятие  «цифровая  среда»,  ее  характеристики  и  приводить  примеры

информационных и компьютерных угроз;
объяснять положительные возможности цифровой среды;
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
характеризовать опасные явления цифровой среды;
классифицировать  и  оценивать  риски  вредоносных  программ  и  приложений,  их

разновидностей;
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения

опасных ситуаций в цифровой среде;
характеризовать основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и

характеризовать его признаки;
раскрывать приемы распознавания опасностей при использовании Интернета;
характеризовать противоправные действия в Интернете;
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения

рисков  и  угроз  при  использовании  Интернета  (кибербуллинга,  вербовки  в  различные
организации и группы);

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности;
иметь  навыки  соблюдения  правил  безопасного  использования  Интернета,

необходимых  для  снижения  рисков  и  угроз  вовлечения  в  различную  деструктивную
деятельность.

3.17.4.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия
экстремизму и терроризму»:

объяснять  понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  раскрывать  их  содержание,
характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия;

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их
последствия;

раскрывать  основы  общественно-государственной  системы,  роль  личности  в
противодействии экстремизму и терроризму;

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции;
характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность;
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных

действий при обнаружении признаков вербовки;
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять

признаки  подозрительных  предметов,  иметь  навыки  безопасных  действий  при  их
обнаружении;

иметь  представление  о  безопасных  действиях  в  случае  теракта  (нападение
террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд
транспортного средства, подрыв взрывного устройства).



3.17.4.5.4.  Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять
последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР».



Приложение 2
к приказу №316 от 29.08.2024

Предметные результаты изучения учебных предметов «Литература», «История»,
«Обществознание», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)»

изложить в следующей редакции

Учебный предмет ООП ООО «Мариинская
гимназия»

(в редакции приказа №348 от 31.08.2023
директора МБОУ «Мариинская

гимназия»)

Рабочие программы по
учебным предметам,

утвержденные приказом №316 от
29.08.2024 директора МБОУ

«Мариинская гимназия»
Литература 1.2.5.2 3.2.8.4-3.2.8.6
История 1.2.5.5 3.6.8.4
Обществознание 1.2.5.6 3.7.4.4-3.7.4.5
Труд (технология) 1.2.5.15 3.15.5
Основы безопасности 
и защиты Родины

1.2.5.17 3.17.4.5



Приложение 3
к приказу №316 от 29.08.2024

П. 3.18.27 ООП ООО МБОУ «Мариинская гимназия»,  утвержденной приказом
директора от 31.08.2023 №348

Рабочая программа внеурочной деятельности «Великие достижения
соотечественников», 5-9 класс

Общая характеристика 
Программа курса внеурочной деятельности «Великие достижения соотечественников»

(далее  –  программа)  для  5–9  классов  составлена  на  основе  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  федеральном
государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования  (ФГОС
ООО), а также с учетом: 

–  Концепции  преподавания  учебного  курса  «История  России»  в  образовательных
организациях,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы  (утверждена
решением  Коллегии  Министерства  просвещения  Российской  Федерации,  протокол  от
23.10.2020 г.); 

–  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «История»  для  5–9  классов
образовательных организаций; 

–  информационных  материалов  «Наши  герои»,  разработанных  Министерством
просвещения Российской Федерации (2023 г.). 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 
–  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с учетом редакции от 04.08.2023 N 479-ФЗ); 
– Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г.  № 809 «Об утверждении

Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей»; 

–  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.07.2021  г.  №  400  «О  Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации». 

Актуальность  курса  внеурочной  деятельности  «Великие  достижения
соотечественников» 

Россия – родина многих выдающихся людей, чьи достижения и вклад в историю стали
гордостью не  только  для  России,  но  и  для  всего  мира.  Достижения  людей связаны с
различными  сферами  общества:  это  и  наука,  и  культура,  и  спорт,  и  военное  дело,  и
экономика.  Деятельность  приводит  к  прогрессу,  помогает  развитию  и
совершенствованию.  Благодаря  уникальным достижениям  мы  получаем новые  знания,
перспективы и возможности. Через изучение жизни людей и значительных результатов их
деятельности  мы  расширяем  границы  понимания  мира,  его  богатства  и  перспектив.
Достижения являются примером того, чего человек может добиться в жизни, если ставит
перед собой амбициозные цели и усердно работает над их достижением. 

Актуальность  курса  внеурочной  деятельности  «Великие  достижения
соотечественников»  обусловлена  необходимостью  формирования  у  обучающихся
российской гражданской идентичности, патриотизма, приобщения к исторической памяти
многих поколений россиян и освоения знаний о деятельности предшественников в разные
исторические периоды, воспитания гордости за великие российские достижения. 

Разработка  программы  связана  с  задачами  исторического  просвещения  в
образовательной  организации.  В  частности,  оно  направлено  на  создание  условий  для
осознания обучающимися широкого спектра сфер деятельности, где россияне достигли
высочайших  результатов;  понимание  уникальности  российских  достижений;
приобретение мотивации для личностного роста и развития, формирования патриотизма. 



В  тематическом  планировании  уделено  внимание  видам  внеурочной  деятельности,
которые  нацеливают  школьников  на  самостоятельный  поиск  информации  по  теме,
исследование,  обсуждение,  групповую  работу,  создание  творческих  работ.  При
проведении  внеурочных  занятий  предусмотрены  такие  формы  работы,  как  беседы,
дискуссии, игры, виртуальные экскурсии и др. 

Особенностью  программы  является  привлечение  и  активное  использование  в
образовательном  процессе  различных  источников:  учебных  текстов,  видеоматериалов,
информации сайтов (Культура.РФ, История.РФ и др.). 

Содержательные  элементы  программы  предполагают  организацию  вокруг  них
исследовательской  деятельности  обучающихся,  результаты  которой  могут  быть
оформлены в виде учебных исследований и проектов и представлены для презентации и
оценки в рамках школьного курса «История России». 

Программа  ориентирована  на  расширение  и  дополнение  знаний,  получаемых
обучающимися в ходе изучения учебного курса «История России», 5 призвана обеспечить
целостное и эмоционально окрашенное восприятие отечественной истории посредством
изучения достижений россиян в различных сферах деятельности, великих личностей и их
вклада в историю страны и родного края. 

Цель курса внеурочной деятельности «Великие достижения соотечественников» 
Курс  имеет  историко-просветительскую  цель,  ориентирован  на  осознание

обучающимися феномена достижений россиян в разные исторические периоды развития
российского государства, преобразующей роли личности в разных сферах деятельности,
сохранение  исторической  памяти,  понимание  ценности  труда,  формирование  у
обучающихся личностной позиции по отношению к великим достижениям своей страны. 

Основные  задачи  курса  внеурочной  деятельности  «Великие  достижения
соотечественников»:

 – дать дополнительные знания о достижениях россиян в науке, культуре, экономике,
военном деле, акцентируя внимание на содержании достигнутого результата и роли той
или иной личности; 

–  сформировать  представление  об  особом  месте  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе на примере великих достижений; 

– систематизировать теоретические знания обучающихся по отечественной истории на
основе  изучения  фактов  о  вкладе  отдельных  личностей  в  различные  сферы  жизни
общества и государства; 

–  стимулировать  познавательный  интерес  обучающихся  к  изучению  великих
достижений соотечественников для формирования гражданской идентичности, понимания
важности  и  необходимости  сохранения  традиционных  ценностей,  культурно-
исторического наследия многонационального государства; 

– развивать способности обучающихся анализировать информацию, содержащуюся в
различных источниках, рассматривать события в соответствии с принципом историзма в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

–  формировать  у  обучающихся  чувство  принадлежности  к  богатейшему
общероссийскому  культурно-историческому  пространству,  уважение  к  великим
достижениям государства и родного края. 

Место курса внеурочной деятельности «Великие достижения соотечественников» 
Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в течение

одного учебного года в составе группы, состоящей из обучающихся 5–9 классов. 
Программа  является  содержательным  и  методическим  ориентиром  для  составления

педагогами  рабочих  программ  и  их  реализации  во  внеурочной  деятельности.
Предложенные в программе элементы содержания и алгоритм деятельности обучающихся
могут быть конкретизированы (детализированы или обобщены) с учетом образовательных
потребностей  состава  учебной  группы,  условий  школьной  информационно-



образовательной среды и возможностей доступа к работе с информацией, представленной
в разных знаковых системах. 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций рабочей программы воспитания,
предполагает объединение учебной и воспитательной деятельности педагогов, нацелена
на  достижение  всех  основных  групп  образовательных  результатов  –  личностных,
метапредметных, предметных. 

Программа  носит  историко-просветительскую  и  гражданско-патриотическую
направленность, что позволяет обеспечить достижение следующих целевых ориентиров
воспитания на уровне основного общего образования: 

– осознанное принятие обучающимися своей российской гражданской идентичности в
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе; 

–  понимание  обучающимися  своей  сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и
будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе
исторического просвещения, российского национального исторического сознания; 

–  проявление  обучающимися  уважения  к  историческому  и  культурному  наследию
своего и других народов России;

 –  сознательное  отношение  и  проявление  обучающимися  уважения  к  духовно-
нравственным  ценностям  российского  общества,  достижениям  России  в  науке  и
искусстве, боевым подвигам и трудовым достижениям, героям и защитникам Отечества в
прошлом и современности. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ВЕЛИКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ» 

Раздел 1. Введение 
Что такое достижения? Критерии отбора достижений в истории. Виды достижений: 1)

научные,  культурные,  спортивные;  2)  трудовые;  3)  военные;  4)  технические  и  др.
Достижения и прогресс. 

Раздел 2. Научные достижения России 
Российские географические открытия 
Освоение земель в XVI веке. Российские исследования XVII века: Евразия и Северная

Америка  –  два  разных континента  (1648  г.).  С.  И.  Дежнёв.  Изучение  Камчатки  В.  В.
Атласовым,  Курильских  островов  И.  П.  Козыревским.  Российские  исследования XVIII
века: составление карт Каспийского моря, изучение Урала и Сибири. Великая Северная
экспедиция (1733–1743 гг.). Вклад в развитие географии М. В. Ломоносова. Исследования
П.  С.  Палласа:  описание Поволжья,  Урала,  Алтая,  Саянских гор и  Байкала.  «Дневные
записки путешествия по разным провинциям Российского государства» И. И. Лепёхина.
Российские исследования XIX века: открытие Донецкого кряжа и Донецкого угольного
бассейна Е. П. Ковалевским (1810–1816 гг., 1828 г.). Открытие Антарктиды (1820 г.). Ф.
Ф.  Беллинсгаузен,  М.  П.  Лазарев.  Экспедиция  и  труды  А.  А.  Кайзерлинга.  Научная
деятельность  Е.  Ф.  Канкрина.  Совершенствование  карт  морей.  Хронометрическая
экспедиция Ф. Ф. Шуберта на Балтийском море. Полярные исследования Ф. П. Врангеля.
Исследование  Центральной  Азии  Н.  Н.  Пржевальским.  Создание  и  деятельность
российских  научно-исследовательских  учреждений  и  организаций  в  XX  веке:
Гидрологического  института  (1919  г.),  Топографо-геодезической  службы  (1919  г.),
Геоботанического института (1922 г.), Почвенного института (1925 г.), Института Севера
(1925  г.),  Гидрометеослужбы (1929  г.)  и  др.  Экспедиция  Арктического  института  под
руководством О. Ю. Шмидта на ледоколе «Сибиряков» (1932 г.). Исследования Арктики.
Озеро Восток в Антарктиде (1996 г.). 9 

Достижения россиян в медицине, биологии и химии 
Основание первой медицинской академии в XIX веке.  Н. И. Пирогов. Исследование

иммунитета  И.  И.  Мечниковым.  Открытия  И.  П.  Павлова.  М.  А.  Новинский  –
основоположник  экспериментальной  онкологии.  XX  век  в  российской  медицине.
«Золотой  стандарт»  в  измерении  артериального  давления  (Н.  С.  Коротков).  Начало



системного изучения острого коронарного тромбоза, учение об инфаркте миокарда (В. М.
Керниг, В. П. Образцов). Первая в мире операция по пересадке легких, печени, сердца
(1951 г.). Создание первой в мире модели искусственного сердца (В. П. Демихов). Русский
генетик Н.  П.  Дубинин о дробимости гена (1930 г.).  Российская офтальмология (С. Н.
Фёдоров).  Современная медицина: оперирование еще не рожденного ребенка, борьба с
раковыми заболеваниями, нейропротезирование, создание левого желудочка сердца «Дон-
3», разработка портативного прибора для восстановления кровообращения в организме,
создание  вакцин  и  др.  XVIII  век  в  биологии:  основание  первых  русских  научных
учреждений: Академии наук, Ботанического сада, Кунсткамеры, Медицинской академии и
др. Труды М. В. Ломоносова, И. И. Лепехина, П. С. Палласа, И. И. Лейбница и др. XIX
век: открытия К. Ф. Руле, А. П. Ковалевского, И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, Н. И.
Вавилова, Н. К. Кольцова и др. Открытия биологов XX века (А. Н. Бах, А. А. Ухтомский,
А.  Д.  Сахаров,  Н.  В.  Тимофеев-Ресовский,  А.  С.  Серебряков,  А.  Д.  Беляев,  В.  И.
Вернадский,  Г.  К.  Скрябин  и  др.).  Научные  работы  по  химии  М.  В.  Ломоносова.
Разработка периодической системы элементов (Д. И. Менделеев, 1869 г.). Создание А. М.
Бутлеровым теории химического строения органических веществ. В. В. Марковников –
ученый-химик  в  области  органических  соединений,  автор  теории  строения  нефти  и
химического строения материи. Разработка специального химического состава каучука С.
В. Лебедевым. Химик-органик Н. Н. Зинин. Физическая химия. И. В. Курчатов – один из
основоположников применения ядерной энергии. 

Открытия россиян в физике, астрономии, космонавтике 
XIX век: первые электрические лампочки (П. Н. Яблочков и А. Н. Лодыгин). Радио А.

С. Попова. XX век: первая в мире АЭС, технологии по обогащению ядерного топлива. К.
Э.  Циолковский  –  основатель  теоретической  космонавтики,  автор  идей  космической
ракеты, многоступенчатой ракеты и космического лифта. Первый полет в космос Ю. А.
Гагарина 12 апреля 1961 г. на корабле «Восток-1». Первый в мире посадочный модуль
Луна-9 (первая мягкая посадка на Луну), зонд Венера-4 (первый в атмосфере Венеры) и
зонд  Марс-3  (первая  мягкая  посадка  на  Марс).  Достижения  современной  России:
успешная реализация атомных программ, развитие технологий (замкнутый цикл, АЭС на
воде,  реакторы  на  быстрых  нейтронах  и  пр.)  и  строительство  атомных  энергоблоков.
Синтез шести самых тяжелых элементов с атомными номерами 113–118 (2000–2010 гг.)
(лаборатория им. Флерова Объединенного института ядерных исследований,  г.  Дубна).
Технология, позволяющая получить самое мощное световое излучение на Земле (2006 г.)
(Институт  прикладной  физики  Российской  академии  наук,  г.  Нижний  Новгород).
Достижения россиян в астрономии и освоении космоса в XX–XXI веках. 

Достижения российских математиков и информатиков 
Российская  математика  в  XVIII–XXI  веках.  Вклад  в  развитие  математики  М.  В.

Ломоносова.  Н.  И.  Лобачевский  –  гениальный  математик,  «отец»  неевклидовой
геометрии.  Важные  открытия  в  области  теории  вероятностей  и  разработка  методов
математического  анализа  П.  Л.  Чебышева.  Новый  подход  к  теории  вероятностей  и
математической статистике (А. Н. Колмогоров). Доказательство гипотезы Пуанкаре Г. Я.
Перельманом (2002 г.). С. А. Лебедев – разработчик первых электронных компьютеров в
СССР  и  Европе.  Н.  П.  Брусенцов  –  разработчик  ЭВМ  «Сетунь»  –  первого  в  мире
электронного троичного компьютера (основанного на троичной логике). В. М. Глушков –
разработчик  первой  в  мире  персональной  ЭВМ «МИР-1»,  один  из  основоположников
кибернетики. Л. В. Канторович – основоположник линейного программирования. А. Л.
Пажитнов  –  изобретатель  игры  «Тетрис».  П.  В.  Дуров  –  основатель  крупнейшей
российской социальной сети «ВКонтакте». 

Технологические достижения России 
Изобретатели и их изобретения в разные исторические периоды российской истории.

Первый в мире токарный станок для вытачивая 11 сложнейших рисунков (А. К. Нартов).
Паровая машина и первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель (И. И. Ползунов).



Первая гребнечесальная и многоверетённая прядильная машина на водной тяге, первая в
мире механическая прядильная фабрика (Р. А. Глинков). Карманные часы с музыкой и
подвижными  фигурками  (театр-автомат),  «самобеглая  коляска»  с  коробкой  передач,
механизированные ножные протезы (И. П. Кулибин). Разработка бензинового двигателя
О.  С.  Костовичем.  А.  А.  Саблуков  –  изобретатель  первого  в  мире  центробежного
вентилятора и центробежного насоса. Е. О. Патон – изобретатель автоматов скоростной
сварки и технологии автоматической сварки на поточных линиях. В. Г. Шухов – строитель
первых  в  мире  нефтерезервуаров  и  нефтепроводов  современного  типа.  Запуск
космического спутника «Спутник-1» (1957 г.) (С. П. Королёв). Т. Н. Соколов – создатель
лучшего  в  мире  копировального  станка,  разработчик  системы  управления  Ракетными
войсками стратегического назначения (РВСН),  участник создания  первых космических
систем  управления.  А.  Л.  Кемурджиан  –  создатель  первых  в  мире  планетоходов,
разработчик  специальных  роботовликвидаторов  аварии  на  ЧАЭС.  А.  Н.  Туполев  –
создатель  первого  в  мире  сверхзвукового  пассажирского  самолёта  Ту-144,  участник
создания космического корабля «Буран». Уникальный снаряд-генератор плазмы (2014 г.)
Уникальная  ткань  для  перевязки  ран  и  повреждений  (искусственная  кожа)  (Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН). 

Достижения современных российских ученых в социально-гуманитарных науках 
Работа  институтов  Отделения  историко-филологических  наук  Российской  академии

наук:  открытия  в  области  ранней  истории  человечества  и  освоения  им  Ойкумены
(Государственные премии РФ 2004, 2012 гг.), исследования новгородских древностей и
языка (Государственная премия РФ 2009 г.), создание многотомной «Всемирной истории»
и  исторической  энциклопедии  (Государственная  премия  РФ  2014  г.),  энциклопедии
«Народы  и  религии  мира»  и  историко-этнографической  серии  «Народы  и  культуры»
(Государственные  премии  РФ  2001,  2015  гг.),  труды  в  области  китаеведения
(Государственная премия РФ 2009 г.). Российский фонд фундаментальных исследований.
Археология  в  XXI  веке:  открытие  «денисовского  человека».  Нахождение  места
последнего  этапа  Судбищенской  битвы.  Важные  открытия  раскопок  в  районе  реки
Велетьмы,  притока  Оки,  в  окрестностях  Мурома,  Орла.  Погребение  всадника
(Гнездилово) и клады ювелирных украшений в районе Суздаля и Рязани. Раскопки при
строительстве трассы «Таврида». 

Раздел 3. Культурные достижения России
 Русская литература XVIII века: М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев, Н.

М. Карамзин. Русская литература XIX века: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров,
М.  Ю.  Лермонтов,  А.  Н.  Толстой,  И.  С.  Тургенев,  Ф.  М.  Достоевский,  А.  П.  Чехов.
Российская литература XX века: А. М. Горький, А. И. Куприн, М. А. Булгаков, М. М.
Зощенко, А. П. Гайдар, А. А. Фадеев, Ю. К. Олеша, И. А. Ильф и Е. П. Петров, М. А.
Шолохов, К. Г. Паустовский, В. П. Катаев, Б. Н. Полевой, Б. А. Можаев, А. Н. и Б. Н.
Стругацкие,  В.  М.  Шукшин.  Кинорежиссеры  и  российские  актеры  XX–XXI  веков.
Известные российские архитекторы и их достижения. В. И. Баженов – автор большинства
построек  ансамбля  резиденции  Екатерины  II  в  Царицыно.  М.  Ф.  Казаков  (дворец  в
Царицыно, здание Сената в Кремле, дом Демидова в Гороховском переулке, Гагарина на
Петровском бульваре, Меньшикова на Большой Никитской, Барышникова на Мясницкой
и др.). К. А. Тон – основоположник русско-византийского стиля (храм Христа Спасителя,
Большой  Кремлёвский  дворец).  Ф.  О.  Шехтель  –  представитель  русского  модерна
(усадьба  фон  Дервиза  в  Кирицах,  усадьба  Локалова  в  селе  Великом,  типография
Левенсона  в  Москве,  МХТ  им.  Чехова,  особняк  Рябушинского,  Ярославский  вокзал,
особняк Шаронова в Таганроге и др.). В. Г. Шухов – разработчик сетчатых структур для
разных видов архитектурных сооружений,  подвесных и сводчатых покрытий,  ажурных
башен  (Шуховская  башня  в  Москве).  А.  В.  Щусев  (Мавзолей  Ленина,  Гостиница
«Москва»,  станция  метро  Комсомольская  и  др.).  А.  В.  Власов  (ЦПКиО им.  Горького,
новый Крымский мост в Москве, здание Ивановского большого драматического театра,



здание  ВЦСПС,  Центральный  стадион  им.  В.  И.  Ленина  в  Лужниках,  проект  Дворца
Советов и др.). В. Г. Гельфрейх – заслуженный архитектор России (здание Министерства
иностранных дел, два корпуса гостиницы «Белград», проектирование московских районов
Кунцево, Фили и др.). 

Раздел 4. Спортивные достижения россиян 
Дореволюционный спорт
«Чемпион чемпионов» И. М. Поддубный. Тяжелоатлет С. И. Елисеев (золотая медаль

1899 г.). Выдающийся спортсменфигурист Н. А. Панин-Коломенкин. 
Участие  Российской  империи  в  Олимпийских  играх.  Победное  участие  СССР  в

Олимпийских играх с 1952 по 1976 г. Олимпиада 1980 г. в Москве. 
Участие России в Олимпийских играх в XXI веке. Звезды российского хоккея. В. Б.

Харламов (1948−1981) – дважды олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира.
В.  А.  Третьяк  –  вратарь-легенда.  А.  В.  Фирсов  (1941−2000)  –  лучший  бомбардир  и
нападающий,  трижды  лучший  хоккеист  Советского  Союза  и  обладатель  трех  золотых
олимпийских наград. В. А. Фетисов – обладатель всех высших титулов мирового хоккея;
дважды  олимпийский  чемпион  и  семикратный  чемпион  мира.  Хоккей  в  современной
России (А. М. Овечкин, Е. В. Малкин, И. В. Ковальчук и др.). Фигурное катание XX–XXI
веках. Т. А. Тарасова – легендарный российский тренер по фигурному катанию, мастер
спорта  международного класса.  И.  К.  Роднина –  трехкратная олимпийская  чемпионка,
одиннадцатикратная  чемпионка  Европы,  десятикратная  чемпионка  мира,  заслуженный
тренер  по  фигурному  катанию.  Т.  А.  Навка  –  заслуженный  мастер  спорта  России,
олимпийская  чемпионка,  двукратная  чемпионка  Белоруссии  и  мира,  трехкратная
чемпионка  России  и  Европы.  И.  Э.  Слуцкая  –  первая  в  истории  фигурного  катания
одиночница,  ставшая  семикратной  чемпионкой  Европы,  заслуженный  мастер  спорта
России, дважды чемпионка мира, четырежды победительница финалов серии Гран-при,
серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. А. К. Ягудин – олимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и двукратный победитель
финалов Гран-при. Е. В. Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный
чемпион  мира  и  семикратный  чемпион  Европы  в  одиночном  мужском  катании.
Достижения россиян в большом теннисе.  Е.  А.  Кафельников. Выдающиеся российские
лыжники и биатлонисты. Российский футбол. Шахматы. 

Раздел 5. Трудовые достижения 
Звания  «Герой  Труда»  и  «Герой  социалистического  труда».  Медали  «За  трудовую

доблесть» и «За трудовое отличие». Советские награды за доблестный труд.  Трудовой
подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Герои Труда Российской
Федерации. 

Раздел 6. Военные достижения России 
Выдающиеся  полководцы:  А.  Невский,  Д.  Донской,  М.  Воротынский,  Ермак

Тимофеевич, М. В. Скопин-Шуйский, Д. М. Пожарский, Пётр I,  А. В. Суворов, М. И.
Кутузов,  М.  Д.  Скобелев,  А.  А.  Брусилов,  Б.  М.  Шапошников,  И.  С.  Конев,  А.  М.
Василевский, К. К. Рокоссовский, Г. К. Жуков, В. Ф. Маргелов. 

Выдающиеся флотоводцы: Ф. М. Апраксин, А. Г. Орлов-Чесменский, А. Н. Сенявин, В.
Я. Чичагов, Ф. Ф. Ушаков, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, С. О. Макаров, Н. Г. Кузнецов. 

Военные  герои,  деятели  партизанского  движения:  А.  Пересвет,  И.  Сусанин,  Д.  В.
Давыдов,  Н.  А.  Дурова,  Д.  Л.  Севастопольская,  П.  М.  Кошка,  В.  Н.  Кочетков,  Р.  М.
Иванова. 

Герои Великой Отечественной войны и их подвиги. Герои современности. 
Лётчики: П. Н. Нестеров, М. В. Шидловский, А. А. Казаков, А. И. Молодчий, А. П.

Маресьев,  Л.  В.  Литвяк,  И.  Н.  Кожедуб,  А.  И.  Покрышкин,  В.  К.  Коккинаки.  Н.  С.
Майданов. 

Создатели оружия и военной техники. 



А.  Чохов  –  выдающийся  пушечный  и  колокольный  мастер.  В.  Д.  Корчмин  –
изобретатель огнемёта, основоположник ракетной техники и корабельной артиллерии в
России. А. К. Нартов – создатель первой пушки с оптическим прицелом. П. Л. Шилинг –
изобретатель  первой  в  мире  мины  с  электрическим  взрывателем.  К.  А.  Шильдер  –
создатель  первой  подземной  установки  пуска  ракет  и  первой  подлодки  с  подводным
пуском ракет. Б. С. Якоби – создатель первых в мире серийных морских мин и минных
позиций.  В.  Г.  Барановский  –  создатель  первой  в  мире  скорострельной  пушки.  С.  И.
Мосин –  создатель  винтовки.  В.  В.  Фёдоров –  изобретатель  автоматической винтовки
Фёдорова  –  первого  в  мире  автомата,  имевшего  широкое  применение.  И.  П.  Граве  –
изобретатель  желатинового  бездымного  пороха.  В.  А.  Дегтярёв  –  изобретатель
автоматического  карабина,  разработчик  пулемета  Дегтярева  15  и  пистолета-пулемёта
ППД времен Великой Отечественной войны. М. И. Кошкин – создатель танка Т-34. И. Я.
Стечкин – разработчик пистолета Стечкина. В. П. Макеев – создатель первой морской
баллистической  ракеты.  А.  Э.  Нудельман  –  выдающийся  конструктор  медицинских
лазеров, ракетных комплексов и автоматических пушек. М. Т. Калашников – разработчик
самого  распространённого  стрелкового  оружия  в  мире  –  автомата  Калашникова  (АК,
АКМ, АК-74). Современное оружие. Самолет Т-50 (2010 г.). Гранатомет РПГ-7. Вертолет
Ми-8. Танк Т-14 (2015 г.). Истребитель Су-35. Ракетный комплекс «Тополь-М». Зенитные
ракетные  системы  С-300.  Вертолет  Ка-52.  Тяжелый  ракетный  крейсер  941  «Акула».
Самоходный зенитный комплекс «Панцирь-С1». Новое дизельное топливо (2014 г.). 

Раздел  7.  Значение  достижений россиян для развития общества  и  государства.
Ученическая конференция 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Великие достижения соотечественников»
направлено на достижение обучающимися личностных,  метапредметных и предметных
результатов обучения.

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций

гражданского  служения  Отечеству;  сформированность  гражданской  позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской
идентичности, патриотизма,  уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам,
историческому  и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  народов  России,
достижениям  России  в  науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде;  идейная
убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

духовно-нравственного воспитания:  личностное осмысление и принятие сущности и
значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей
российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном
многообразии  своей  страны  и  мира;  способность  воспринимать  различные  виды
искусства,  традиции  и  творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное
воздействие  искусства;  осознание  значимости  для  личности  и  общества  наследия
отечественного  и  мирового  искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного
творчества;  эстетическое  отношение  к  миру,  современной  культуре,  включая  эстетику
быта,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  труда,  общественных  отношений;
физического  воспитания:  представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и
духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 



трудового  воспитания:  понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой
деятельности  как  источника  развития  человека  и  общества;  уважение  к  труду  и
результатам  трудовой  деятельности  человека;  представление  о  разнообразии
существовавших  в  прошлом  и  современных  профессий;  формирование  интереса  к
различным  сферам  профессиональной  деятельности;  мотивация  и  способность  к
образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  исторической  науки  и  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в
поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и
общества,  о  социальном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений;
совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия
между  людьми  и  познания  мира;  овладение  основными  навыками  познания  и  оценки
событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-
исследовательской деятельности;

эмоциональный интеллект:  развитие самосознания (включая способность осознавать
на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических
ситуациях); развитие саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным
изменениям  и  проявлять  гибкость,  быть  открытым  новому;  развитие  внутренней
мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,  оптимизм,
инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих  возможностей;  эмпатии;
социальных навыков. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения;

устанавливать  существенный признак  или  основания  для  сравнения,  классификации  и
обобщения;  определять  цели  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их
достижения, выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить
коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые  исследовательские  действия:  определять  познавательную  задачу;  намечать
путь  ее  решения  и  осуществлять  подбор  исторического  материала,  объекта;  владеть
навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  осуществлять  анализ
объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического
познания;  систематизировать  и  обобщать  исторические  факты  (в  том  числе  в  форме
таблиц,  схем);  выявлять  характерные  признаки  исторических  явлений;  раскрывать
причинно-следственные  связи  событий  прошлого  и  настоящего;  сравнивать  события,
ситуации,  определяя  основания  для  сравнения,  выявляя  общие  черты  и  различия;
формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся
историческим знанием;  определять новизну и  обоснованность  полученного результата;
представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,
презентация, реферат,  учебный проект и др.);  объяснять сферу применения и значение
проведенного учебного исследования в современном общественном контексте. 

Работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической
информации  (учебники,  исторические  источники,  научно-популярная  литература,
интернетресурсы и др.); извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать
информацию;  различать  виды  источников  исторической  информации;  высказывать
суждение  о  достоверности  и  значении информации источника  (по  предложенным или
самостоятельно  сформулированным критериям);  рассматривать  комплексы источников,
выявляя  совпадения  и  различия  их  свидетельств;  использовать  средства  современных



информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических
норм,  требований  информационной  безопасности;  создавать  тексты  в  различных
форматах с учетом назначения информации целевой аудитории,  выбирая оптимальную
форму представления и визуализации. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  представлять  особенности
взаимодействия  людей в  исторических  обществах  и  современном  мире;  участвовать  в
обсуждении  событий  и  личностей  прошлого  и  современности,  выявляя  сходство  и
различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку зрения в устном
высказывании,  письменном  тексте;  владеть  способами  общения  и  конструктивного
взаимодействия,  в  том  числе  межкультурного,  в  образовательной  организации  и
социальном окружении;  аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные
ситуации. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  владеть приемами самоорганизации
своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения;
составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать
намеченный  план  действий  и  др.;  владеть  приемами  самоконтроля:  осуществлять
самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; принятие себя и
других:  осознавать  свои  достижения  и  слабые  стороны  в  учении,  общении,
сотрудничестве  со  сверстниками  и  людьми старшего  поколения;  принимать  мотивы и
аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право
других  на  ошибку;  вносить  конструктивные  предложения  для  совместного  решения
учебных задач, проблем. 

Совместная  деятельность:  осознавать  на  основе  исторических  примеров  значение
совместной деятельности  людей как  эффективного средства  достижения  поставленных
целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты
по истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей
работе  и  координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды;  проявлять
творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные
результаты и свой вклад в общую работу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
овладение целостными представлениями о достижениях России в разные исторические

периоды; знание выдающихся деятелей российского общества, внесших вклад в развитие
России;  умение  характеризовать  географические  открытия  России  с  опорой  на
историческую  карту;  систематизация  знаний  о  направлениях  достижений  и  вкладе
российских деятелей в  различные сферы общественной жизни;  способность применять
понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического  анализа  для
раскрытия сущности и значения событий и явлений, раскрывающих достижения России;
умение  работать  с  основными  видами  современных  источников  исторической
информации, материалами, представленными в разных знаковых системах при решении
творческих  задач;  способность  представлять  описание  выдающихся  достижений  и
характеристику  личностей  в  устной  и  письменной  формах;  осознание  необходимости
сохранения наследия выдающихся деятелей России.

П. 3.18.28 ООП ООО МБОУ «Мариинская гимназия»,  утвержденной приказом
директора от 31.08.2023 №348

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская», 5-9 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена
на  достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного  общего



образования  с  учетом  выбора  участниками  образовательных  отношений  курсов
внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований
ФГОС во всем пространстве школьного образования:  не  только на  уроке,  но  и  за  его
пределами.

Актуальность программы  обусловлена  введением  в  федеральные  государственные
стандарты общего образования понятия «исследовательская и проектная деятельность».
Во  ФГОС  для  основной  школы  сказано,  что  «Основная  образовательная  программа
основного общего образования должна содержать… программу развития универсальных
учебных  действий  (программу  формирования  общеучебных  умений  и  навыков)  на
ступени  основного  общего  образования,  включающую  формирование  компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности». Это ставит перед учителем задачу
обучения  обучающихся  специфике  этих видов деятельности,  овладения  ими навыками
реализации исследовательских  и    проектных задач,  освоения  главных   структурных
элементов  исследовательской  и  проектной деятельности,  способности  переносить  их  с
одного предметного материала на другой.

Программой  предусмотрено  формирование  современного  теоретического  уровня
знаний, а также и практического опыта работы с лабораторным оборудованием, овладение
приемами исследовательской деятельности. 

Методы  организации  образовательной  и  научно-исследовательской  деятельности
предусматривают формирование у обучающихся нестандартного творческого мышления,
свободы самовыражения и индивидуальности суждений. Для полного учета потребностей
обучающихся в программе используется дифференцированный подход, что стимулирует
учащегося  к  увеличению  потребности  в  индивидуальной,  интеллектуальной  и
познавательной деятельности и развитию научно-исследовательских навыков. 

Данная программа рассчитана на работу с учениками 5-9 классов в течение одного года
(34 часа в год). 

Цель программы — формирование у обучающихся основ культуры исследовательской
и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися  результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного
проекта.

Программа  направлена  на  решение  как  специальных  предметных,  так  и  общих
развивающих, воспитательных и метапредметных задач.

Обучающие:
 знакомство  с  современными  проблемами  избранного  актуального  направления

науки, основными перспективами его развития;
 освоение  основных  положений  методологии  исследовательской  и  проектной

деятельности и их практического применения;
 развитие представлений о сборе и первичной обработке материалов при естественно-

научных исследованиях;
 закрепление и расширение учебного материала познания в области физики, химии,

биологии.
Развивающие:
 развить познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира;
 способствовать  развитию  когнитивных  способностей,  умения  вести  дискуссию,

отстаивать свою точку зрения;
 способствовать развитию экологического мышления;
 способствовать развитию творческих способностей;
 способствовать  получению  и  закреплению  общетрудовых,  специальных  и

профессиональных умений и навыков;



 развить у подростков умение работать с программным обеспечением, специальными
приборами.

Воспитательные:
 способствовать появлению у подростков интереса к научному исследованию;
 воспитывать самостоятельность,  ответственность,  умение адекватно оценить свою

работу и работу сверстников, работать в команде;
 развивать навык групповой работы с получением совместного результата;
 формировать  сознательное  и  ответственное  отношение  к  личной  безопасности  и

безопасности окружающих.
Педагогическая  целесообразность  заключается  в  том,  что,  принимая  участие   в

программе,   обучающийся  получает   мотивацию  к   реализации  самостоятельных
проектов    и    исследований,    к    целенаправленной познавательной   деятельности,
развитию  значимых  социальных  и межличностных   отношений,   основанных   на
ценностях    научной  деятельности;  ценностно-смысловых  установок,  отражающих
личностные и гражданские позиции по отношению к своей будущей профессиональной
деятельности в сфере науки и техники, её вклада в возможное экономическое развитие
страны;  социальные  компетенции,  правосознание,  способность ставить  цели  и  строить
жизненные   планы,   способность   к   осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме.

Содержание курса внеурочной деятельности 
Каждая  тема  состоит  из  теоретического  материала,  примеров,  иллюстрирующих

теоретический  материал  (на  основе  двух-трёх  текстов  или  визуальных  фрагментов,
подобранных  из  первоисточников),  задания  для  обсуждения  текстов  и  практической
части, когда учебная группа делится на три части (химия, физика, биология) и учащиеся
отрабатывают пройденное, получая практические задания для самостоятельной работы (в
лаборатории, компьютерном классе и др.) и фиксируя результаты в рабочих тетрадях.

Теоретическое  занятие  проходит  в  классе  с  использованием  материала  учебного
пособия.  Вначале  учитель  поясняет  цель  занятия  и  его  основное  содержание.  Для
групповой работы в классе по теме занятия рекомендуется подготовить (или определить
во  время  занятия)  актуальный  кейс  или  тему,  которую  следует  обсудить  в  режиме
групповой работы и зафиксировать вывод.

Практическое занятие посвящено практической отработке в лаборатории материала и
понятий, определённых в теоретическом занятии.

Тематический состав занятий:
1. Исследование и проектирование. Сходства и различия.
2. Проблемный вопрос, или Что нового и интересного я могу сказать в выбранной

области?
3. Актуальность в моей работе. Как говорить от моего собственного лица?
4. Источники информации и как ими пользоваться. Ссылки и правила цитирования.
5. Как сформулировать тему работы? Откуда взять интересное направление?
6. Объект и предмет работы.
7. Что такое цель и как её поставить
8. Откуда берутся задачи?
9. Гипотеза и зачем она нужна.
10. Что такое методы и методики. Как подобрать метод под мою цель?
11. Планирование работы. Ресурсная база и как её просчитать.
12. Корректировка  плана  в  ходе  выполнения  работы  и  зачем  нужно  его

корректировать.
13. Что  такое  собственные  результаты  и  как  их  обрабатывать.  Статистическая

обработка данных.
14. Анализ результатов и их обсуждение.



15. Подготовка  отчёта  о  работе.  Жанры представления  результатов  (тезисы,  статья,
компьютерная презентация, постер и др).

16. Инфографика и как её делают.
17. Подготовка  выступления  о  работе.  Публичная  презентация  результатов  работы.

Как я могу понравиться экспертам?
В  каждую  тему  включено  теоретическое  занятие,  раскрывающее  основные

методологические  положения  исследовательской  и  проектной  деятельности.  Каждое
занятие  посвящено  определённому  этапу  реализации  исследовательской  и  проектной
деятельности,  снабжено  примерами  из  истории  науки  и  техники,  образными
высказываниями известных учёных, комментариями к понятиям и определениям, а также
иллюстрациями.  Важное  значение  уделяется  расширению  культурного  кругозора
обучающихся  при  включении  межпредметного  материала,  их  знакомству  с  жизнью  и
деятельность  известных  ученых  и  пропедевтике  понятий  учебных  предметов,
преподаваемых в более старших классах

Во  вторую  часть  каждой  темы  включено  практическое  занятие  по  выполнению
командной проектной работы в лабораториях физики, химии или биологии. Выполнение
проекта проходит в командах, при делении учебной группы на части в соответствии с
интересами  обобучающихся.  Общей  объединяющей  темой  для  всех  проектных  работ
является тема воды.

Планируемые результаты освоения курса
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
Личностные результаты:
В  сфере  гражданского  воспитания:  готовность  к  конструктивной  совместной

деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию
и взаимопомощи.

В  сфере  патриотического  воспитания:  отношение  к  географии  как  к  важной
составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских ученых в развитие
мировой географической науки.

В  сфере  духовно-нравственного  воспитания:  готовность  оценивать  поведение  и
поступки  с  позиции  нравственных  норм  и  норм  экологической  культуры;  понимание
значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.

В  сфере  эстетического  воспитания:  понимание  роли  географии  в  формировании
эстетической культуры личности.

В  сфере  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального  благополучия:  ответственное  отношение  соблюдение  правил
безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в  природной  среде;
сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным
состоянием.

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в
рамках  семьи,  школы,  города,  края)  географической  и  экологической  направленности,
интерес к практическому изучению профессий, связанных с географией.

В  сфере  экологического  воспитания:  ориентация  на  применение  знаний  по
географии при решении задач в области окружающей среды; осознание экологических
проблем  и  путей  их  решения;  готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической направленности.

В  сфере  понимания  ценности  научного  познания:  ориентация  на  современную
систему  научных  представлений  об  основных  географических  закономерностях,
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание роли геогрфической
науки  в  формировании  научного  мировоззрения;  развитие  научной  любознательности,
интереса к географической науке, навыков исследовательской деятельности.

В  сфере  адаптации  к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной  среды:



адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе)
в  изменяющихся  условиях  на  основании  анализа  биологической  информации;
планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний  географических
закономерностей.

Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
Базовые логические действия:
•  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географических  объектов

(явлений);
•  устанавливать  существенный  признак  классификации  географических  объектов

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

•  с  учетом  предложенной  познавательной  задачи  выявлять  закономерности
ипротиворечия  в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий;

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;

• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических явлений и
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения познавательной географической задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
•  формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений,  аргументировать

свою позицию, мнение;
•  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  небольшое

исследование  по  установлению  особенностей  географического  объекта  (процесса)
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей географических объектов между
собой;

•  оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную в  ходе
наблюдения;

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения,  эксперимента,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

•  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией:
•  применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

биологической информации или данных из источников с учетом предложенной учебной
биологической задачи;

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать географическую
информацию различных видов и форм представления;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

•  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;



• оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

• запоминать и систематизировать географическую информацию.
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
•  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  процессе

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

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

•  в  ходе  диалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение географической задачи
и поддержание благожелательности общения;

•  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различия и сходство позиций;

•  публично  представлять  результаты  выполненного  географического  опыта
(исследования, проекта и пр.);

•  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество): 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  географической  проблемы,  обосновывать  необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной познавательной
задачи;

•  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

•  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

•  планировать  организацию совместной работы,  определять  свою роль  (с  учетом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные);

•  выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчета перед группой;

•  овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  которая
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального  интеллекта
школьников.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация:
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя

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



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

способ  решения  учебной  биологической  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

•  составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения  новых  биологических
знаний об изучаемом географическом объекте;

• делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
•  учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

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

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

обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция
личности),  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого поведения).

Предметные результаты освоения программы
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
−  приобретение  опыта  использования  методов  географической  науки  с  целью

изучения  географических  объектов,  явлений  и  процессов:  наблюдение,  описание,
проведение  несложных географических  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием
аналоговых и цифровых географических приборов и инструментов;

−  формирование  умения  интегрировать  географическое  знания  со  знаниями  из
других учебных предметов (физики, химии, биологии, истории, обществознания и т. д.);

−  формирование  умений  решать  учебные  задачи  географического  содержания,
выявлять  причинно-следственные  связи,  проводить  качественные  и  количественные
расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

− формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с
учетом  поставленной  цели:  формулировать  проблему,  гипотезу  и  ставить  задачи
исследования,  выбирать  адекватно  поставленной  цели  методы,  делать  выводы  по
результатам исследования или проектной деятельности;

− формирование интереса к углублению географических знаний (предпрофильная
подготовка  и  профессиональная  ориентация)  и  выбору  биологии  как  профильного
предмета на ступени среднего образования для будущей профессиональной деятельности,
в области географии, экологии, сельского хозяйства;

−  владение  навыками  работы  с  информацией  естественно-научного  содержания,



представленной  в  разной  форме  (в  виде  текста,  табличных  данных,  схем,  графиков,
диаграмм,  моделей,  изображений),  критического  анализа  информации  и  оценки  ее
достоверности;

−  умение  интегрировать  географические  знания  со  знаниями  других  учебных
предметов;  интерес  к  углублению  географических  знаний  и  выбору  географии  как
профильного  предмета  на  уровне  среднего  общего  образования  для  будущей
профессиональной деятельности в области географии, экологии, сельского хозяйства;

−  знание  основных  факторов  окружающей  среды,  влияющих  на  развитие  и
существование живых организмов, адаптаций к факторам окружающей среды;

− формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык
науки,  грамотное  применение  научных  терминов,  понятий,  теорий,  законов  для
объяснения наблюдаемых географических объектов, явлений и процессов, позволяющих
заложить фундамент научного мировоззрения.

В ценностно-ориентационной сфере:
−  знание,  что  применение  современных  научных  технологий  позволяет  успешно

решать  такие  злободневные  проблемы,  как  охрана  окружающей  среды,  сохранение
здоровья человека, контроль и восстановление экосистем.

П. 3.18.29 ООП ООО МБОУ «Мариинская гимназия»,  утвержденной приказом
директора от 31.08.2023 №348

Рабочая программа внеурочной деятельности «Зарница», 8-9 класс

Рабочая  программа  «Зарница»  (далее  Программа)  –  это  обучение  основам
гражданской  обороны  и  воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  патриотизма.
«Зарница»  –  военно-спортивная  игра  среди  обучающихся.  Изучение  основ  военного,
пожарного, медицинского и спасательного дела дает обучающимся широкий кругозор и
жизненно необходимые прикладные навыки. В занятиях имеется значительный потенциал
для  общей  динамики  развития  ребенка.  В  первую  очередь  –  укрепление  здоровья,
закрепление у обучающихся основных ценностей российского общества, профориентация
и  социализация.  Кроме  того,  «Зарница»  погружает  обучающихся  в  историю  России,
конкретные ее периоды, формируя любовь к Родине и бережному к ней отношению. 

Также не меньшее значение имеет физическое развитие обучающихся. Выполнение
основ воинского, пожарного дела, а также норм ГТО повышает выносливость организма,
распределяет  нагрузку  на  разные  группы  мышц,  развивает  и  укрепляет  растущий
организм.  Выполнение основ медицинского дела помогает развитию мелкой моторики,
которая напрямую связана с развитием речи, а скоординированные действия нервной и
мышечной  систем  взаимодействуют  с  такими  высшими  свойствами  сознания  как
внимание,  мышление,  координация,  воображение,  наблюдательность,  зрительная  и
двигательная память. 

В  процессе  воспитания  и  обучения  основная  часть  времени  отводиться  на
практическую работу, при этом учитывается возраст, уровень физической подготовки и
степень  овладения  определенными навыками учеников.  При проведении практических
занятий особое внимание обращается на соблюдение мер безопасности. При проведении
занятий,  связанных  с  повышенным  риском,  учитель  обязан  принять  меры  по
предотвращению возможных происшествий. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  современными  требованиями  и
нормативными документами.

Основные характеристики программы
Направленность программы: физкультурно-спортивная.
 Адресат программы: подростки от 14 до 16 лет. 
Актуальность  программы.  Основным  ориентиром  Программы  является  процесс

формирования  и  развития  физических  способностей  и  практических  навыков



обучающихся. Этот процесс имеет государственное значение, так как будущий уровень
социальной сознательности обучающихся будет зависеть от уровня, сформированного в
подростковом  возрасте,  патриотизма  и  личностных  качеств  гражданина.  На  примере
изучения  основных  социальных  профессий,  обучающиеся  смогут  закрепить  у  себя
ценностные ориентиры и нравственные основы общества. 

Обучение  по  программе  «Зарница»  дает  возможность  подросткам  выявить
предрасположенность к различным профессиям, связанными с безопасностью общества, и
обратить внимание родителей на задатки ребенка. Формирование коммуникации и умение
работать  в  коллективе  наиболее  продуктивно  происходит  в  спортивно-практической
атмосфере. 

Отличительные особенности программы
Отличительной  особенностью  программы  является  расширение  блока

познавательной  деятельности  по  основам  зарничного  дела,  комбинирование  разных
приемов  и  технологий  по  изучению  базы  профессиональной  деятельности  пожарных,
медиков,  военных.  Каждая  из  вновь  изучаемых  профессий  дополняет,  усложняет
предшествующую,  подсказывает  новые  идеи,  активизирует  мышление.  Занимаясь
«Зарницей»,  подростки  открывают  для  себя  возможность  профессиональной  пробы,
воспитывают в себе дисциплину и ответственность, открывают предрасположенность к
определенным знаниям и навыкам. 

Кроме того, в процессе изучения основ зарничного дела, обучающиеся постигают
историю и культурные особенности своего государства, которые проявляются в важных
для общества занятиях. 

Объем и срок освоения программы:
Объем освоения программы  - 136 часов/год. 
Комплектование группы осуществляется при условиях: 
-  отсутствия  медицинских  противопоказаний  для  занятий  в  спортивном  зале,  на

пожарной полосе препятствий, в тире; 
- специальных способностей и базовых знаний по отдельным учебным предметам не

требуется:
-  допускается  формирование  как  одновозрастной  группы,  так  и  группы  детей

разного возраста одной ступени обучения. 
Цель программы:  формирование  и  развитие  спортивных,  профессиональных  и

познавательных способностей обучающихся, а также успешное прохождение последними
соревновательных этапов спортивно-патриотической игры «Зарница». 

Достижение цели раскрывается через следующие группы задач: 
обучающие:
 −  создать  условия  для  формирования  у  подростков  первоначальных  знаний  и

навыков в оборонно-спортивной подготовке в объеме программы; 
−  дать  знания  о  значимых  военных  событиях  истории  России,  о  российской

символике, боевых орденах;
 − дать знания о правилах дорожного движения, пожарной безопасности; 
развивающие: 
−  способствовать  формированию  у  обучающихся  высокой  психологической

устойчивости, готовности к выполнению поставленных задач в любой обстановке; 
−  формировать  навыки  организации  жизни,  быта  и  деятельности  в  полевых

условиях; 
− развивать и совершенствовать физическую подготовку обучающихся; 
воспитательные:
 −  формировать  патриотические  ценности,  взгляды  и  убеждения;  уважение  к

историческому прошлому России, к военным традициям; 
− воспитывать дисциплинированность, ответственность перед коллективом. 



Выполнение  практических  заданий  способствует  развитию  физической
выносливости, укреплению навыка дисциплины и работы в команде. Каждый подросток
осваивает  навыки пожарного,  медицинского  и  военного  дела,  примеряет  на  себя  роль
профессионала  своего  дела,  ориентирует  свое  будущее,  пробует  себя  в  различной
деятельности, комбинирует в себе навыки и развивает когнитивные способности. 

Планируемы результаты освоения программы 
Формирование нового знания или умения,  любой практический опыт,  освоенный

ребенком,  является  результатом  выполнения  комплекса  задач  обучения,  развития  и
воспитания.  Все  планируемые  результаты  освоения  программы  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  распределены  по  трем
группам: предметные, метапредметные, личностные.

Предметные
Освоят  знания  по  следующим  вопросам,

будут знать:
Овладеют умениями (навыками):

−  маршалов  СССР  периода  Великой
Отечественной войны;

−  ордена  и  медали  периода  Великой
Отечественной войны;

−  воинские  звания  сухопутных  войск
Российской Армии и  Военно-Морского Флота
Российской Федерации;

−  нормативы  физической  подготовки  для
прохождения  военизированной  полосы
препятствий и военизированного кросса;

− правила техники безопасности и основные
приемы при работе с оружием;

−  порядок  неполной  разборки  и  сборки
автомата  Калашникова,  снаряжения  магазина
АКМ патронами и правила поведения во время
стрельб;

−  команды  и  приказы  военнослужащему,
находящемуся  в  строю,  при  осуществлении
доклада командиру, при передвижении в строю;

−  азбуку  пожарной  безопасности,  виды
огнетушителей и знаков безопасности;

− правила дорожного движения;
− медицинские термины,
− основы при оказании доврачебной первой

помощи;
− лекарственные травы, растения и грибы.

уважительно  относиться  к  символам
воинской славы;

−  осуществлять  неполную сборку  разборку
автомата  Калашникова  в  связи  с
установленными  нормативами  и  порядками
проведения сборки-разборки автомата;

 −  осуществлять  алгоритм  снаряжения
магазин АК-74 патронами (30 штук);

− вести прицельную стрельбу из положения
сидя;

 −  четко  и  последовательно  осуществлять
команды,  выполнять  приказы  командира  и
осуществлять  доклад  о  выполнении
поставленной задачи;

−  использовать  знание  правил  дорожного
движения на практике;

−  выполнять  нормативы  физической
подготовки для прохождения военизированной
полосы  препятствий  и  военизированного
кросса;

− проводить учебную пожарную тренировку,
соблюдая правильный алгоритм действий;

−  применять  на  практике  правильный
алгоритм оказания доврачебной первой помощи
и транспортировки пострадавшего;

− знать порядок надевания общевойскового
защитного комплекта;

Метапредметные 
Учебно-интеллектуальные умения
 −  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач; 
− осуществлять поиск информации, анализировать и отбирать информацию; 
−  анализировать  изображения,  тексты  при  выполнении  практических  и

самостоятельных работ; 
Учебно-коммуникативные умения 
− слушать и слышать педагога;
−  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; 

− принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 
− представить итог проделанной работы, отвечая на заданные вопросы; 



− отстаивать свою позицию; 
Учебно-организационные умения и навыки 
− умение организовать свое рабочее место; 
− навык соблюдения правил по технике безопасности в процессе деятельности;
− умение планировать, организовывать, контролировать и оценивать выполненную

работу в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
− умение правильно распределять учебное время на выполнение заданий; 
− умение аккуратно и чётко выполнять задание. 
Личностные 
Организационно-волевые качества: 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося;
 −  развитие мотивов  учебной деятельности и  формирование личностного смысла

учения; 
− умение переносить предлагаемые нагрузки в течение занятия; 
− активное побуждение к практическим действиям;
 − контроль своих поступков. 
Ориентационные качества: 
−  формирование  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,

способности  адекватно,  соответственно  возрасту,  судить  о  причинах  своего
успеха/неуспеха в учении;

 − умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
формирование  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений; 

− мотивация к творческому труду, работе на результат;
− стремлению к совершенствованию своих способностей; 
− доверие и способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, ответственного

отношения к своему здоровью; 
− бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 
−  чувство  гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества

исторических событий, которым уделяется внимание в программе; 
− осознание своей национальности, уважение культуры и традиции народов России

и мира. 
Поведенческие качества: 
− знание моральных норм и сформированных морально-этических суждений; 
−  умение  оценивать  свои  поступки  и  действия  других  с  точки  зрения

соблюдения/нарушения моральной нормы; 
− развитие навыков сотрудничества с педагогом и сверстниками в разных ситуациях;

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
− восприятие общих дел объединения как своих собственных; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
Формы проведения занятий:
 беседы; 
 объяснение; 
 творческие задания;
 тестирование; 
 практические занятия; 
 самостоятельная работа;
 соревнование; 
 конкурс; 
 учебно-тренировочное;



  контрольное. 
Материально-техническое обеспечение: 
1.  Учебный  кабинет,  оборудованный  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН

индивидуальными рабочими местами для обучающихся (столы, стулья) для проведения
теоретических занятий. 

2. Спортивный зал. 
3. Рабочее место педагога: ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран. 
4. Военная (парадная) форма (15 шт.). 
5. Тренировочный автомат АК-74. 
6. Магазин автомата АК-74, 30 патронов. 
7. Пневматическая винтовка. 
8. Пожарный рукав. 
9. Знамя Победы. 
10. Полевая медицинская сумка. 
11. Противогазы. 
12. Дидактические материалы, наглядные пособия по отдельным темам. 
13.  Раздаточные  материалы  (теория  по  основам  военных  знаний,  пожарной

безопасности, медицине). 
14. Материалы: бумага, карандаши простые и цветные, стиральные резинки. 
15. Инструкции по ТБ. 
16. Медицинская аптечка. Кадровое обеспечение программы предполагает наличие у

педагога базовых знаний по направлению «Зарница».

Содержание программы
 1. Вводное занятие
 Теория:  Знакомство  с  образовательной  программой.  Инструктаж  по  технике

безопасности.  Демонстрация  комплексных  соревнований,  в  которых  предстоит
участвовать  обучающимся.  Знакомство с  видами деятельности.  Знакомство с  историей
создания Зарницы. Практика: Проведение входной диагностики.

 2. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества
 Тема 2.1 Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Теория: Знакомство c теорией о государственной военной организации Российской

Федерации, с ее видами, уставом, историей. Изучение устройства и организации ВС РФ,
правовая основа воинской обязанности и военной службы. 

Тема 2.2 Реформы Вооруженных Сил. 
Теория:  Просмотр  презентации  на  тему  «История  военного  дела:  от  Руси  до

Российской  Федерации»,  изучение  основных  этапов  становления  современных
Вооруженных сил Российской Федерации.

 Тема 2.3 Структура Вооруженных Сил. Предназначение.
 Теория: Закрепление материала по структуре ВС РФ, установление предназначения

военных  в  современном  государстве.  Изучение  вооружения  ВС:  классификация,
назначение, составные части, порядок пользования. Способы защиты. 

3. Символы воинской чести 
Тема 3.1 Награды периода Великой Отечественной войны 
Теория:  Изучение  наград  периода  Великой  Отечественной  войны,  теоретическая

атрибутация основных медалей и орденов СССР во время Великой Отечественной войны. 
Практика: Составление презентаций о каждой награде, практическая атрибутация,

составление виртуальной экспозиции.
 Тема 3.2 Маршалы Великой Победы 
Теория: Изучение военачальников советской армии времен Великой Отечественной

войны, истории их службы и подвигов. 



Практика: Составление презентаций о каждом маршале, продолжение составления
виртуальной экспозиции.

 4. Стрелковое вооружение периода Великой Отечественной войны 
Теория: Изучение краткой истории создания и развития отечественного стрелкового

оружия,  творцов  отечественного  стрелкового  оружия,  его  классификации  и
характеристик.

Практика: Практическое изучение устройства автомата Калашникова АК-74: ТТХ,
основные части, порядок неполной разборки и сборки автомата. Виртуальная экскурсия в
Тульский  государственный  музей  оружия.  Создание  проекта  по  основным  видам
вооружения советских солдат каждого этапа Великой Отечественной войны.

 5. Города-герои 
Теория: Изучение городов-героев, совершивших подвиг в период Вов. Знакомство с

исторической информацией относительно их участия в войне. 
Практика:  составление  интерактивной  карты  по  городам  героям  с  краткой

презентацией  по  подвигу  каждого  города  во  время  Великой  Отечественной  войны.
Презентация проектной деятельности. 

6. Строевая подготовка
Тема 6.1 Виды строевой подготовки 
Теория: Знакомство с основами воинского устава Российской армии. Презентация о

Юнармии  и  перспективах,  которые  дает  членство  в  организации.  Азы  строевой
подготовки.

 Практика: отработка основных элементов строевой подготовки: повороты в строю,
расчеты (по  порядку,  на  первый  второй),  выполнение  команд  РАВНЯЙСЬ,  СМИРНО,
ВОЛЬНО, ЗАПРАВИТЬСЯ, перестроение их одношереножного в двушереножный строй и
обратно,  вынос  знамени,  синхронность  выполнения  строевых  элементов,  ответ  на
приветствие командира. 

Тема 6.2 Выполнение строевых упражнений в передвижении (индивидуально и в
составе подразделения) 

Теория:  Презентация  видеороликов  с  соревнований  «Зарница»  для  освоения
алгоритма  прохождения этапа строевой  подготовки;  описание  усложненных элементов
передвижения в строю и техника безопасности в строю. 

Практика:  передвижение  строевым  шагом  в  составе  отделения,  смыкание  и
размыкание строя, индивидуальная строевая подготовка (выполнение поворотов на месте
и в движении), исполнение строевой песни, командная строевая подготовка, повороты в
движении  строем,  равнение  на  командира  при  движении  строевым  шагом.
Промежуточная диагностика. 

7. Огневая подготовка
 Тема 7.1 Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74) и снаряжение

магазина АКМ патронами
 Теория: Изучение частей автомата Калашникова (АК-74), теоретическое освоение

алгоритма  сборки  и  разборки  АК-74  и  техники  снаряжения  магазина  АКМ,  техника
безопасности на каждом этапе сборки, разборки и снаряжения магазина. 

Практика: Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74). Снаряжение
магазина АКМ. 

Тема 7.2 Занятия в тире 
Теория:  Инструктаж  по  технике  безопасности  при  нахождении  в  тире  и

использования  пневматической  винтовки,  теоретические  основы  стрельбы  из
пневматической винтовки. 

Практика: Стрельба из пневматической винтовки. 
8. Медико-санитарная подготовка 
Тема 8.1 Медицинские термины. Лекарственные растения и грибы 



Теория: Изучение понятий рана, ранение, травма. Кровотечения. Переломы. Ожоги.
Обморожения.  Утопление.  Отравления.  Иммобилизация.  Правила  наложения  повязок.
Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. 

Практика: Решение тестовых заданий по изученным терминам, а также викторина по
теории. Создание и апробация квест-игры по основам медицинских знаний. 

Тема 8.2 Алгоритм оказания первой доврачебной помощи 
Теория: Изучение оказания первой медицинской помощи при различных травмах и

ранениях,  алгоритм  действий  в  каждой  ситуации,  связанной  с  жизнью  и  здоровьем.
Техника безопасности при оказании ПМП. 

Практика:  Отработка  навыков  бинтования,  наложения  шины,  жгута-закрутки,
повязкичепца на  голову,  спиралевидной повязки на предплечье,  черепично-сходящейся
повязки на колено, мобилизация пострадавших на носилках.

Тема 8.3 Временная остановка артериального кровотечения 
Теория: Повторение определения кровотечения и его видов. Азы установления вида

кровотечения и ПМП при каждом виде кровотечения. 
Практика:  Применение  знаний  о  ПМП  при  кровотечении,  отработка  навыка

бинтования и наложения жгута-закрутки. Понимание о работе с кровью. 
Тема 8.4 Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 
Теория:  Основная  теория  о  истории  создания  ОЗК  и  его  применении,  техника

безопасности при работе с ОЗК и отдельно о использовании противогаз, правила ухода за
ОЗК и противогазом. 

Практика: Практическое применение алгоритмов при надевании противогаза, ОЗК.
Экскурсия  в  военное  училище  с  демонстрацией  профессионалами  данных  навыков  и
последующих действий, осуществляемых в ОЗК. 

9. Физическая подготовка
 Тема 9.1 Военизированный кросс
 Теория: Техника безопасности при занятиях в зале и на улице спортом. Изучение

отличий физической подготовки при несении военной службы в различных родах войск.
Теоретическое освоение общеукрепляющих занятий для поддержания здоровья и тонуса
организма. Просмотр видеороликов о военизированном кроссе. 

Практика:  Изучение  семи  основных  шагов  рукопашного  боя,  отработка  техники
метания учебной гранаты, легкоатлетические упражнения, спортивное ориентирование на
местности. Подготовка к прохождению этих этапов на дистанции 1000 метров. 

Тема 9.2 Военно-прикладная полоса препятствий 
Теория: Техника безопасности при занятиях в зале и на улице спортом. Изучение

элементов  полосы  препятствий,  отработка  основных  навыков  (безопорные  и  опорные
прыжки, перелезание и пролезание, прыжки в глубину, передвижение по узкой опоре и
т.д.) на специально-подготовленной площадке. 

10. Правила дорожного движения 
Теория:  Изучение  основных  правил  дорожного  движения  в  соответствии  с

последними  изменениями,  основные  термины  и  способы  регулирования  дорожного
движения  (знаки,  светофор,  регулировщик,  разметка).  Техника  безопасности  при
управлении любым транспортным средством. 

Практика: Решение демоверсий экзаменов по правилам дорожного движения, работа
на  симуляторе,  отработка  навыка  управления  велосипедом  и  прохождение  полосы
препятствия на данном транспортном средстве. Посещение автодрома. 

11. Пожарная безопасность
Тема 11.1 «Азбука пожарной безопасности» 
Теория:  Изучение  основ  пожарной  безопасности,  правил  поведения  при

возникновении возгорания в различных типах помещений и на природе, презентация с
видеороликами по правилам пожарной безопасности. 



Практика:  решение  учебных  задач  по  теме  пожарной  безопасности,  симуляция
случаев возгорания для дальнейшей отработки алгоритмов действий, надевание боевой
одежды пожарного.

Тема 11.2 Знаки безопасности 
Теория: Изучение основных знаков пожарной безопасности по категориям. 
Практика:  Квест  по  школе  с  нахождением  знаков  пожарной  безопасности  и

фиксацией их в маршрутном листе, создание плаката по знакам пожарной безопасности и
проведение занятия для обучающихся начальной школы.

Тема 11.3 Типы огнетушителей и их устройство 
Теория: Изучение видов огнетушителей, их применения и техники безопасности при

работе с каждым видом огнетушителя. Теоретическое освоение частей огнетушителя и
правильного алгоритма работы с каждым видом. 

Практика:  Рассмотрение  учебного  огнетушителя,  отработка  алгоритма  работы  с
ними. Экскурсия в пожарную часть и практическое занятие с бойцами МЧС по пожарно-
прикладной эстафете (перелезание через стену, пробег по узкой опоре, вязание пожарного
узла, надевание боевой одежды пожарного и работа с пожарным краном). 

Тема 11.4 Учебная пожарная тревога 
Теория:  Изучение  алгоритмов  действий  при  учебной  пожарной  тревоге  в  любых

типах помещений. Изучение элементарного плана эвакуации с опорой на полученные до
этого  знания.  Просмотр  видеороликов  о  правильной  технике  безопасности  при
проведении мероприятий по учебной пожарной тревоге. Изучение техники успокоения в
критической ситуации. 

Практика: Симуляция учебной пожарной тревоги по разным уровням сложности в
зависимости от степени возгорания объекта, оказание помощи пострадавшим, правильный
алгоритм действий по спасению в ситуации пожарной тревоги. 

12. Топография и ориентирование
Карты, виды топографических карт. Условные обозначения. Маршрут, построение

маршрутов. Ориентирование на местности. 
13. Итоговое занятие
Практика:  Прохождение  импровизированной  полосы  препятствий  по  каждому

направлению  и  блоку,  изученному  в  течение  учебного  года.  Проведение  выходной
диагностики и награждение обучающихся.

Формы контроля: 
- педагогическое наблюдение; 
- выполнение практического задания.
Входная  диагностика проводится  учителем  в  группе  с  целью  определения

начального  уровня  подготовленности  по  параметрам:  знание  основных  профессией,
связанных со служением Отечеству, дисциплинарные задатки (умение слышать указания,
выполнение ТБ) и личностные качества (самооценка, аккуратность выполнения задания). 

Критерии оценки параметра «знание основных профессией, связанных со служением
Отечеству»:  1  балл  –  не  имеет  знаний,  2  балла  –  имеет  поверхностные  знания  о
профессиях, 3 балла – имеет представление о профессиях и их особенностях.

 Критерии оценки параметра «дисциплинарные задатки»:  1  балл – отсутствует,  2
балла  –  умеет  концентрировать  внимание  на  ограниченное  время,  3  балла  –  отлично
концентрирует внимание и выполняет поручения. 

Критерии оценки параметра «личностные качества»: 1 балл – не проявляет в ходе
занятий, 2 балла – старается проявлять, но неуверенно и нестабильно, 3 балла – отлично
проявляет свои качества

Критерии  самооценки  (способность  оценивать  результат  своей  работы  адекватно
своим  достижениям):  1  балл  –  высокий  уровень  выполнения  работы,  при  этом
обучающийся  оценивает  ее  низко  или  средне,  2  балла  –  низкий  уровень  выполнения



работы,  при  этом  обучающийся  оценивает  ее  высоко  или  средне,  3  балла  –  уровень
выполнения работы соответствует заявленным результатам. 

Общий уровень: 4-6 балла – начальный уровень, 7-9 баллов – средний уровень, 10-12
баллов – высокий уровень. 

Формы промежуточной диагностики: 
- выполнение теоретического и практического задания (оценка параметров: скорость

выполнения, правильность выполнения задания).
 Критерии  оценки  параметра  «теоретический  показатель»:  1  балл  –  обучающийся

ответил на меньше половины вопросов, 2 балла – обучающийся ответил на 75% вопросов,
3 балла – обучающийся ответил на все вопросы. 

Критерии оценки параметра «скорость выполнения практического задания»: 1 балл –
темп выполнения задания низкий в  конкретной возрастной категории,  2  балла –  темп
умеренный, 3 балла – высокий темп выполнения задания. 

Критерии  оценки  параметра  «правильность  выполнения  практического  задания»:  1
балл – обучающийся не смог полностью справиться с заданием, 2 балла – обучающийся
справился  с  заданием  с  несколькими  штрафными  баллами,  3  балла  –  обучающийся
полностью справился с заданием. 

Критерии самооценки (способность оценивать результат своей работы адекватно своим
достижениям):  1  балл – высокий уровень выполнения работы,  при этом обучающийся
оценивает ее низко или средне, 2 балла – низкий уровень выполнения работы, при этом
обучающийся оценивает ее  высоко или средне,  3  балла – уровень выполнения работы
соответствует заявленным результатам. 

Общий уровень: 4-6 балла – начальный уровень, 7-9 баллов – средний уровень, 10-12
баллов – высокий уровень. 

Формы итоговой диагностики: 
-  выполнение  итогового  практического  задания  (оценка  параметров:  скорость

выполнения, правильность выполнения задания);
 -  выполнение  творческого  задания  педагога  по  теме  «Защита  Отечества»  (оценка

параметров:  оригинальность;  воображение  и  креативность  оформления  работы;
самооценка); 

- выступление на районных комплексных соревнованиях в своей возрастной группе. 
Уровень  достижения  планируемых  метапредметных  и  личностных  результатов  по

Программе  определяется  посредством  прохождения  теста  на  выявление  интереса  к
занятиям и зарничной деятельности в динамике 2 раза в течение всего периода обучения
по  Программе.  Уровень:  9-14  баллов  –  начальный  уровень.  15-20  баллов  –  средний
уровень. 21-27 баллов – высокий уровень. 

П. 3.18.13 ООП ООО МБОУ «Мариинская гимназия»,  утвержденной приказом
директора от 31.08.2023 №348

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математический конструктор», 5-
9 класс

Программа курса внеурочной деятельности «Математическое конструирование» (далее
– программа) для 5–9 классов разработана в соответствии с современными требованиями
и нормативными документами.

Программа  внеурочной  деятельности  по  математике  «Математическое
конструирование»  описывает  познавательную  внеурочную  деятельность  в  рамках
основной  образовательной  программы  гимназии.  Курс  состоит  из  двух  частей:
«Занимательная  математика»  и  «Геометрическое  конструирование».  Содержание
программы  состоит  из  самостоятельных  модулей,  изучаемых  с  5  по  9  класс.  Таким
образом,  обучающиеся  могут  присоединиться  к  внеурочной  деятельности  по  данной



программе  на  любом  уровне  обучения  с  5  по  9  класс.  Программа  может  изучаться
обучающимися - в 5-8 классах 34 часа в год (1 час в неделю) и в 9 классах 68 часов в год
(2 час в неделю). 

Освоение  программы  способствует  реализации  общеинтеллектуального направления
развития личности обучающихся основной школы. 

Структура программы  соответствует  современным  требованиям,  предъявляемым  к
программам  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  5-9  классов,  обучающихся  в
режиме  ФГОС,  и   позволяет  обучающимся  осуществлять  различные  виды  проектной
деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор
профиля обучения в старшей школе.

Внеурочная познавательная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью
образовательного процесса в гимназии. Изучение математики как возможность познавать,
изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации.

В  основе  построения  данной  программы  лежит  идея  гуманизации  математического
образования,  соответствующая  современным  представлениям  о  целях  школьного
образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности.
В  основе  методов  и  средств  обучения  лежит  деятельностный  подход.  Курс  позволяет
обеспечить  требуемый  уровень  подготовки  гимназистов,  предусматриваемый
государственным  стандартом  математического  образования,  а  также  позволяет
осуществлять  при  этом  такую  подготовку,  которая  является  достаточной  для
углубленного изучения математики.

Курс  объединяет  арифметический,  алгебраический  и  геометрический  материалы.
Данная  программа  ставит  перед  собой  задачу  формирования  интереса  к  предмету
геометрии,  подготовку  дальнейшего  углубленного  изучения  геометрических  понятий.
Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур
помогают  уяснить  инвариантность  площади  и  развить  комбинаторные  способности.
Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения.
Дети  самостоятельно  проверяют  истинность  высказываний,  составляют  различные
построения  из  заданных  фигур,  выполняют  действия  по  образцу,  сравнивают,  делают
выводы.

Предлагаемая  программа  предназначена  для  развития  математических  способностей
обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных  умений  учеников  с  применением  коллективных  форм  организации
занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций
активного  поиска,  предоставление  возможности  сделать  собственное  «открытие»,
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности,
приобрести уверенность в своих силах.

Содержание  курса  «Математическое  конструирование»  направлено  на  воспитание
интереса  к  предмету,  развитию  наблюдательности,  геометрической  зоркости,  умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать задачу творчески.
Содержание  может  быть  использовано  для  показа  обучающимся  возможностей
применения  тех  знаний  и  умений,  которыми  они  овладевают  на  уроках  математики.
Программа  курса  «Математическое  конструирование»  направлена  на  развитие
логического и абстрактного мышления, а также на развитие познавательной активности и
самостоятельной мыслительной деятельности.

Включенные  в  программу  вопросы  дают  возможность  обучающимся  готовиться  к
олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме
бесед,  лекций,   игр  и  защиты  проектов.  Особое  внимание  уделяется  решению  задач
повышенной сложности. 



Изучение  данной  программы  позволит  обучающимся  лучше  ориентироваться  в
различных ситуациях. Данный курс носит практический характер и связан с применением
математики в различных сферах нашей жизни.

Темы программы перекликаются с  основным содержанием  курса математики, но не
повторяют их. 

Цель и задачи курса
Цель: создание условий для формирования всесторонне образованной и инициативной

личности, владеющей системой математических знаний и умений. 
Задачи:             
Познавательный аспект:
 создать условия для знакомства детей с основными геометрическими 

понятиями; 
 создать  условия  для  интеллектуального  развития,  для  качеств  мышления,

характерных для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;

 создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям, читать
и зарисовывать схемы изделий;

 создать условия для обучения различным приемам работы с бумагой;
 применение  знаний,  полученных  на  других  уроках  для  создания  композиций  с

изделиями, выполненными в технике оригами. 
Развивающий аспект:

 создать  условия  для  развития  внимания,  памяти,  логического  и  абстрактного
мышления, пространственного воображения; 

 создать  условия  для  развития  познавательной  активности  и  самостоятельности
обучающихся;

 создать условия для умений  наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;

 создать  условия  для  формирования  пространственных  представлений  и
пространственного воображения;

 создать условия для развития языковой культуры;
 создать условия для развития мелкой моторики рук и глазомера;
 создать  условия  для  развития  художественного  вкуса,  творческих  способностей  и

фантазии детей;
 создать  условия  для  выявления  и  развития  математических  и  творческих

способностей.
Воспитывающий аспект:
 создать условия для расширения коммуникативных способностей детей;
 создать условия для формирования культуры труда и совершенствования трудовых

навыков.
Программа учитывает возрастные особенности подростков и поэтому предусматривает

организацию  подвижной  деятельности  обучающихся,  которая  не  мешает  умственной
работе.  С  этой  целью  включены  подвижные  математические  игры,  предусмотрена
последовательная смена деятельности в течение одного занятия; передвижение по классу
в  ходе  выполнения  математических  заданий.  Во  время  занятий  важно  поддерживать
прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться,
обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип
свободного  перемещения  по  классу,  работу  в  парах  постоянного  и  сменного  состава,
работу в группах.  Некоторые математические игры и задания могут принимать форму
состязаний, соревнований между командами.

Общая характеристика курса



Курс  «Математическое  конструирование»  входит  во  внеурочную  деятельность  по
направлению общеинтеллектуальное развитие личности.

Программа  предусматривает  включение  задач  и  заданий,  трудность  которых
определяется  не  столько  математическим  содержанием,  сколько  новизной  и
необычностью  математической  ситуации.  Это  способствует  появлению  желания
отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,  формированию умений работать  в
условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.

В  процессе  выполнения  заданий  дети  учатся  видеть  сходства  и  различия,  замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.

Одна  из  важных  особенностей   курса «Математическое  конструирование»  -  его
геометрическая направленность,  реализуемая во втором модуле курса и направленная на
развитие  и  обогащение  геометрических  представлений  у  детей  и  создание  базы  для
развития  графической  грамотности,  конструкторского  мышления  и  конструкторских
навыков.

Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с ним
выстраивается  система задач и заданий геометрического содержания, расположенных в
порядке  их  усложнения  и  постепенного  обогащения  новыми  элементами
конструкторского  характера.  Основой  освоения  геометрического  содержания  курса
является конструкторско-практическая деятельность обучающихся, включающая в себя:

 воспроизведение объектов;
 доконструирование объектов; 
 переконструирование  и  полное  конструирование объектов,  имеющих локальную

новизну. 
Большое  внимание  в  курсе  уделяется  поэтапному  формированию  навыков

самостоятельного  выполнения  заданий,  самостоятельному  получению  свойств
геометрических  понятий,  самостоятельному  решению  некоторых  важных  проблемных
вопросов, а также выполнению творческих заданий конструкторского плана, так как дети,
обучающиеся  в  закрытых  учреждениях  (детском  доме,  интернате)  лишены  той
социализации и самостоятельности, как домашние дети. А также  большое внимание в
курсе  уделяется  развитию речевых умений:  четко и  ясно излагать  свои мысли,  давать
определения  понятиям,  строить  умозаключения,  аргументированно  доказывать  свою
точку зрения.

Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способностей. Термин
познавательные способности понимается в курсе так, как его понимают в современной
психологии, а именно: познавательные способности – это способности, которые включают
в  себя  сенсорные  способности  (восприятие  предметов  и  их  внешних  свойств)  и
интеллектуальные  способности,  обеспечивающие  продуктивное  овладение  и
оперирование  знаниями,  их  знаковыми  системами.  Поэтому  в  данной  программе
создаются  условия  для  познавательной  активности  и  самостоятельной  мыслительной
деятельности обучающихся.

Основа  развития  познавательных  способностей  детей  как  сенсорных,  так  и
интеллектуальных  -  целенаправленное  развитие  при  обучении  математике
познавательных процессов, среди которых выделяются: внимание, воображение, память и
мышление.

Занятия  по  программе  проводятся  в  формах,  соответствующих  возрастным
особенностям обучающихся.  В основу программы курса  легла  современная  концепция
преподавания  математики:  составление  проектов,  игра  «Математический  бой»,  другие
игровые  формы  занятий,  различные  практические  занятия,  геометрическое
конструирование, моделирование, дизайн. В курсе присутствуют темы и задания, которые
стимулируют  обучающихся  к  проведению  несложных  обоснований,  к  поиску  тех  или



иных  закономерностей.  Все  это  направлено  на  развитие  способностей  детей  к
применению математических знаний в различных жизненных ситуациях.

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности и возможности
детей,  поэтому  часть  материала  излагается  в  занимательной  форме:  сказка,  рассказ,
загадка, игра, диалог учитель - ученик или ученик-учитель. 

Особенности программы
Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом  запросов

будущего:
     1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно-познавательную деятельность.

Самообучение называют деятельностным подходом.
     2.  Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно

связан с дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной
системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении обучающихся к полученным знаниям
и умении применять их в своей практической деятельности. 

     3.  Принцип непрерывности позволит обеспечить преемственность между всеми
ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики.

     4.  Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить
ученику содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это
содержание по минимальному  уровню.

     5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой
атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У
учеников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления
личности ребёнка.

     6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления,
т.  е.  понимания  возможности  различных  вариантов  решения  задачи  и  умения
осуществлять  систематический перебор  вариантов.  Этот  принцип снимает страх перед
ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления.

     7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на
творческое  начало  в  деятельности  ученика,  приобретение  ими  собственного  опыта
творческой деятельности.

     8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и
взаимозависимы  все  компоненты.  Нельзя  развивать  лишь  одну  функцию.  Данная
программа позволяет реализовать развитие ребёнка.

     9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.
   10. Адекватность требований и нагрузок.
   11. Постепенность.
   12. Индивидуализация темпа работы.
   13. Повторность материала.
В работе с детьми данная программа  реализуется посредством следующих  методов:

исследовательских,  словесных,  наглядных,  практических.  Ведущим  методом  является
исследовательский.  Организаторами  исследований  является  не  только  учитель,  но  и
обучающиеся. 

Планируемые результаты освоения курса
Изучение  курса  дает  возможность  обучающимся  достичь  следующих  результатов

развития:
в личностном направлении:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи;



 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от
факта;

 креативность мышления, инициатива, находчивость,  активность при применение
математических знаний для решения конкретных жизненных задач;

в метапредметном направлении:
 умение  видеть  математическую  задачу  в  конспекте  проблемной  ситуации  в

окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,

диаграммы, таблицы, схемы и др.);
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
в предметном направлении:
 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные

математические языки;
 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета;
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего
мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  умений,
приобретение навыков геометрических построений;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического характера  и  задач  из  смежных дисциплин с  использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
При разработке программы внеурочной деятельности основными  являются вопросы,

не входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор является значимым при
дальнейшей работе с детьми, подготовке их к олимпиадам различного уровня.

Программа  предполагает  изложение  и  обобщение  теории,  решение  задач,
самостоятельную работу.  Примерное  распределение   времени указано  в  тематическом
планировании. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и
задачи  для  самостоятельного  (или  домашнего)  решения.   Учащиеся   знакомятся  с
интересными  свойствами  чисел,  приемами  устного  счета,  особыми  случаями  счета,  с
биографиями великих математиков и их открытиями. А также строить различные фигуры
по заданию учителя и узнавать их в окружающих предметах.

Содержание тем курса
Наглядное  представление  данных.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,

графиков.   Наглядная  геометрия.  Наглядное  представление  о  фигурах  на  плоскости.
Измерение  площадей  фигур  на  клетчатой  бумаге.  Наглядные  представления.
Математические  игры.   Комбинаторика  и  статистика.  Понятие  о  случайном  опыте  и
случайном событии. Решение комбинаторных задач. Преобразование графиков функций.
Зависимости  между  величинами.  Примеры  графиков  зависимостей,  отображающих
реальные  события.  Преобразования  графиков  функций.  Применение  математики  для
решения  конкретных  жизненных  задач.  Составление  орнаментов,  паркетов.
Геометрические  задачи  на  разрезание.  Задачи  кодирования  и  декодирования.
Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными палочками.

Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные
виды  действий, которые разбиты на три большие группы: репродуктивные, продуктивные
(творческие)  и контролирующие. 



К репродуктивным относятся: 
 исполнительские действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу,
 воспроизводящие  действия  направлены  на  формирование  вычислительных  и

графических навыков.
К продуктивным относятся три вида действий:
 обобщающие мыслительные действия, осуществляемые детьми под руководством

учителя  при  объяснении  нового  материала  в  связи  с  выполнением  заданий
аналитического, сравнительного и обобщающего характера;

 поисковые действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги
самостоятельного поиска новых знаний;

 преобразующие  действия,  связанные   с   преобразованием  примеров  и  задач  и
направленные на формирование диалектических умственных действий.

Контролирующие действия направлены на формирование навыков самоконтроля.
И как мы постоянно отмечаем, что все эти виды действий актуальны.
Виды деятельности:
 творческие работы,
 задания на смекалку,
 лабиринты,
 кроссворды,
 логические задачи,
 упражнения на распознавание геометрических фигур,
 решение уравнений повышенной трудности,
 решение нестандартных задач,
 решение текстовых задач повышенной трудности различными способами,
 выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных системах

счисления,
 решение задач на части повышенной трудности,
 задачи, связанные с формулами произведения,
 решение геометрических задач.

Деятельность обучающихся
Строить монологическую речь в устной форме, участвовать в диалоге.  Планировать

свои  действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и   установленными правилами.
Подчинять свое поведение нормам и правилам работы в группе. Уметь самостоятельно
решать  сложные  нестандартные  задачи.  Рассказывать   свое  решение  товарищам,
совместно устранять недочеты в решении. Развить критичность мышления. Способность
свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи.  Находить в окружающем
мире  плоские  и  пространственные  симметричные  фигуры.  Распознавать  фигуры,
имеющие  ось  симметрии.  Вырезать  их  из  бумаги,  изображать  от  руки  и  с  помощью
инструментов. Проводить ось симметрии фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты,
используя  свойство  симметрии,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных  программ.
Выдвигать  гипотезы,  формулировать,  обосновывать,  опровергать  с  помощью
контрпримеров  утверждения  об  осевой  и  центральной симметрии фигур.   Находить  в
окружающем  мире  плоские  и  пространственные  симметричные  фигуры.  Развивать
поисковую  деятельность,  научиться  пользоваться  техническими  средствами  для
получения информации. Развивать комбинаторные навыки, представления о симметрии.
Применять различные способы построения линии разреза фигур, правила, позволяющие
при построении этой линии не терять решения. Уметь рассчитать площадь, периметр при
решении  практических  задач  на  составление  сметы  на  ремонт  помещений,  задачи
связанные  с  дизайном.  Развивать  умение  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли,
отстаивать свою точку зрения в  процессе  дискуссии,   самостоятельно обнаруживать и



формулировать проблему, определять цель своей деятельности,  сопоставлять характери-
стики  объектов  по  одному  или  нескольким  признакам;  выявлять  сходства  и  различия
объектов.   Выполнять практико-ориентированные  задания  на  нахождение  площади.
Находить приближённое значение площади фигур, разбивая их на единичные квадраты.

П. 3.18.23 ООП ООО МБОУ «Мариинская гимназия»,  утвержденной приказом
директора от 31.08.2023 №348

Рабочая программа внеурочной деятельности ««Человек в обществе. Гражданин в
государстве», 9 класс

Рабочая программа внеурочной деятельности по обществознанию «Человек в обществе.
Гражданин  в  государстве»  предназначена  для  обучающихся  9  класса.  Программа
разработана в соответствии с современными требованиями и нормативными документами.

Целью курса является стимулирование активности обучающихся в познании общества.
В результате обучающиеся получают возможность узнать о себе, своем месте и роли в
общественной жизни; выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие; учить
решать жизненные проблемы и принимать грамотные решения. 

Курс решает задачи духовно-нравственного и гражданского воспитания обучающихся,
способствует социализации личности, формированию идеалов демократии, прав человека,
правового государства, привитию ценностей экологической культуры. 

Назначение  курса  –  содействие  развитию  самоактуализирующейся,  культурно
развитой личности, обладающей системными знаниями об обществе и окружающем мире,
способной  понимать  и  оценивать  происходящие  события  и  принимать  ответственные
решения.

Актуальность программы  определяется  тем,  что   обучающимся  важна
ориентированность на практическую применимость знаний: темы и вопросы программы
выбраны  с  учетом  жизненных  реалий  обучающихся,  что  побуждает  их  мыслить  и
выбирать верные решения.

Настоящая программа «Человек в обществе. Гражданин в государстве» в некоторых
тематических  аспектах  пересекается  с  учебным  курсом  обществознания  (УМК  Л.Н.
Боголюбов),  но  представляет  собой  качественно  новое  явление.  С  одной  стороны,  он
сохраняет преемственность в изучении понятий и проблем учебного предмета, с другой —
дополняет его понятийную базу,  развивает и  расширяет проблематику.  Он включает в
себя темы проблемного содержания, не встречающиеся в учебной программе основного
курса по предмету. Например, этноцентризм, общество потребления, отчуждение, теории
личности,  современная  семья,  глобализация  и  другие.  Изучение  тем  проблемного
содержания  способствует  пониманию  обучающимися  сложности  и  противоречивости
общественного развития, стимулирует формирование умений критического мышления и
приучает к самостоятельной аналитической деятельности. 

Кроме того, данные темы в дальнейшем могут стать основой проектной деятельности. 
К особенностям курса следует отнести: 
 сочетание теоретических знаний с практическими;
 ориентированность на развитие критического мышления;
 направленность  на  формирование  у  обучающихся  ценностей  демократического

правового государства, чувства гражданственности, патриотизма, уважение к правам
человека; 

 системность  курса,  в  котором  достигается  сочетание  философских,
культурологических, социологических, социально-психологических, экономических,
политологических, юридических подходов.

Программа  состоит  из  двух  разделов  «Человек  в  обществе»  и  «Гражданин  в
государстве».  Логика построения курса такова,  что и личность,  и  гражданин являются
главными проявлениями социальной сущности человека.



Программа рассчитана на 34 часа/год (1 час в неделю) и разделен на 2 части (модуля):
«Человек в обществе» - I полугодие (16 часов), «Гражданин в государстве» - 2 полугодие
(18 часов).  В  первой части  отражены особенности  природы и образа  жизни человека,
породившего такие феномены бытия, как культура, общество, цивилизация, ноосфера. Во
второй  части  содержатся  вопросы,  связанные  с  политической,  правовой  и  духовной
культурой.

Содержание программы
Часть I. Человек в обществе (16 ч.)
Тема 1. Человек и культура (3 ч.)
Природа  человека. Человек  как  продукт  биологической  социальной  и  культурной

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Общество  как  совместная  жизнедеятельность  людей.  Общество  и  природа.

Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы».
Общество и культура. 

Практикум (работа с документом, источником)
Тема 2. Социализация личности (3 ч.)
Личность,  факторы,  влияющие на  её  формирование. Индивид  и  индивидуальность.

Структура  личности.  Социальное  поведение.  Структура  направленности  личности.
Жизненные цели. Социальная установка. 

Человек  в  системе  социальных  связей. Межличностные  отношения  в  группах.
Интеграция в группах разного уровня развития. Особенности семьи как малой группы.
Психология семейных взаимоотношений.

Социальные институты. Институт семьи и брака. Исторические формы семьи. Быт и
бытовые отношения.     

Коммуникация или общение. Средства общения. Особенности общения в современном
мире.  Две  стороны  взаимодействия  -  стратегия  взаимодействия  в  процессе  общения.
Стереотипы и «эффекты восприятия».

Тема 3. Общество (4 ч.)
Структура общества.  Общество как  сложная динамическая  система.  Взаимосвязь

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты. Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация и
неравенство. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность. Оценка значимости
социальных позиций: авторитет,  престиж. Отклоняющееся  поведение  и   социальный
контроль. Социальные интересы и формы социального взаимодействия. 

Социальная  структура  российского  общества.   Возрастание  социальной
дифференциации  и  неравенства.  Проблемы  становления  среднего  класса.  Политика
государства  в области социальных отношений. Демография современной России.

Общество  в  развитии.  Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и
революция  как  формы  социального  изменения.  Прогресс  и  регресс.  Цивилизация,
формация.  Традиционное  (аграрное)  общество.  Индустриальное  общество.
Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Этнос и нация.  Нации и национальное самосознание. Межэтнические отношения и
национальная политика. Национальная политика.

Молодежь  в  современном  обществе.  Особенности  социализации  молодых  людей.
Специфические общественные функции молодёжи. 

Тема 4. Экономика и экономическая культура (5 ч.)
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.
Отношения  собственности.  Многообразие  форм собственности.  Распределительные

отношения.
Экономические системы: традиционная, командная, рыночная. Рыночные отношения в

современной  экономике.  Виды  рынков.  Спрос  и  предложение.  Рыночные  структуры.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.



Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные
затраты.  Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Акции,  облигации  и  другие
ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.  Основные  принципы  менеджмента.  Основы
маркетинга.

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Человек  в  системе  экономических  отношений.  Рынок  труда.  Безработица  и

государственная политика в области занятости.
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Налоги,

уплачиваемые предприятиями.
Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический

рост  и  развитие.  Экономические  циклы.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики
государства. Антикоррупционная политика государства.

Мировая  экономика.  Государственная политика в  области международной торговли.
Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России.
Экономическая политика Российской Федерации.

Современный мир и его противоречия (1 ч.). Социальные и гуманитарные аспекты
глобальных проблем.  Процессы  глобализации. Антиглобализм 

Часть II. Гражданин в государстве (18 ч.)
Тема 1. Политика и политическая культура (9 ч.)
Политическая система. Структура и сущность политической системы.  Политический

режим. Политическое управление. Государство в политической системе
Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Местное  самоуправление.

Международные документы о правах человека и судебной защите прав. 
Демократия,  её  принципы  и  политические  механизмы.  Политическая  идеология.

Политический  плюрализм.  Парламентаризм.  Политические  партии  и  движения.
Политическая  жизнь современной России.  Место и  роль  СМИ в  политической жизни.
Демократический тип политической культуры. Борьба с коррупцией.

Лидеры и элита в политике. Выборы в демократическом обществе
Политический статус личности. Многообразие политических ролей. Сущность роли

избирателя. Критерии оценки предвыборных программ. Политическая культура. 
Тема 2. Право и правовая культура (5 ч.)
Система  права РФ.  Конституционное  право  РФ.  Административное  право.

Гражданское право. Уголовное право. Трудовое право. Семейное право. Экологическое
право. 

Тема 3. Культура духовного бытия (4 ч.)
Понятие культуры.  Культура материальная и духовная их взаимосвязь.  Традиции и

новаторство  в  культуре.  Народная,  элитарная,  массовая  культура.  Место  искусства  в
духовной  культуре.  Многообразие  и  диалог  культур.  Проблемы  современной
отечественной культуры. 

Наука  и образование.  Понятие науки. Функции современной науки  и образования.
Этика науки.

Роль религии в жизни общества. Понятие религии. Многообразие религий. Роль
религии в России. Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности.

Духовный мир личности. Интеграция личности в систему национальной и мировой
культур. Духовные ценности. Мораль и нравственность

Путь  к  духовной  личности.  Российский  менталитет.  Социальное  мышление.
Толерантность.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа позволяет добиться следующих результатов:

Личностные:
у обучающихся будут сформированы:

1) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;



2) заинтересованность  не  только  в  личном  успехе,  но  и  в  благополучии  и
процветании своей страны;

3) ценностные ориентиры, основанные на:
- идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 
4) умение, опираясь на опыт предков, определить свою гражданскую позицию,

толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор;
5) важнейшие  культурно-исторические  ориентиры  для  гражданской,

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,
миропонимания  и  познания  современного  общества  на  основе  изучения
исторического опыта России и человечества;

6) ориентация  в  правилах  поведения,  формах  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах, соответствующих ситуации; 

7) нравственно-этическая  ориентация  (умение  отличать  хорошие  поступки  от
плохих, корректировать свое поведение в соответствии с моральной нормой); 

8) принятие  образа  «Я»,  формирование  чувства  собственного  достоинства  и
позитивной самооценки;

9) готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
10) осознанное,  уважительное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,

мировоззрению, ценностям;
11) ценностное отношение к здоровью, к своему телу,  ценности здорового образа

жизни;
12) ценностное  отношение  к  своему  личному  пространству  и   границам

пространства другого человека;
13) основы компетентности в решении простейших социальных проблем;
14) ценностное отношение к своим и чужим чувствам;
15) ценностное отношение к образованию и процессу учения;
16) простейшая ориентация в нравственном содержании собственных поступков и

поступков окружающих людей;
у обучающихся могут быть сформированы:

1) готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

2) формирование адекватной самооценки суворовца;
3) эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
4) критичность к своим поступкам;
5) готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию

ответственности за их результаты;
6) способность ориентироваться в сфере нравственно-этических отношений;
7) самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных и правовых  нормах.
Метапредметные:

регулятивные
обучающиеся научатся:

1) планировать  свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации;

2) оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  коррективы  в
исполнение; соблюдать правила

3) самостоятельно анализировать и  оценивать  свою  работу;



4) осознавать свои индивидуальные особенности и личные качества, способности и
возможности; 

5) осознавать свои эмоциональные состояния и чувства;
6) навыкам саморегуляции эмоциональных состояний в общении со сверстниками и

педагогом; 
7) конструктивно воспринимать замечания;

8) корректировать собственную самооценку в направлении ее большей адекватности;
9) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
обучающиеся получат возможность научиться:

1) адекватно воспринимать  оценку педагогов, сверстников;
2)  оценивать, контролировать и корректировать свои действия, как по результату,

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
3) приемам  и  способам  развития  рефлексии,  выражать  разные  сложные  эмоции

(например, агрессию) социально приемлемым способом;
4) определять и формулировать цель деятельности;
5) концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
6) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
7) анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  способы

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;

познавательные
обучающиеся научатся:

1) понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; 
2) следовать инструкции; 
3) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  явлениях,

свойствах и связях; делать выводы и умозаключения;
4) формулировать собственные проблемы; 
5) навыкам развития продуктивного воображения;
6) перерабатывать  информацию  из  одной  формы  в  другую,  представлять

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе и с помощью ИКТ;
7) строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
8) приводить аргументы;
9) объяснять изученные положения на конкретных примерах;
10) осуществлять поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в

адаптированных источниках различного типа;
11) определять сущностные характеристики изучаемых объектов, осуществлять

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
обучающиеся получат возможность научиться: 
1) логически мыслить;
2) анализировать и синтезировать информацию;
3) исследовать несложные реальные связи и зависимости;
4) выбирать наиболее удобную форму переработки информации;
5)  определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,

формулирование своей точки зрения.
коммуникативные

обучающиеся научатся:
1) навыкам взаимодействия в группе сверстников;
2) слушать друг друга; вести диалог в соответствии с целями и задачами общения;
3) согласовывать  усилия  по  достижению  общей  цели,  организации  и

осуществления совместной деятельности;



4) строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе
овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации;

5) учитывать разные мнения и интересы, выражать свою позицию;
6) внимательному  отношению к другому человеку;
7) развивать навыки самопрезентации;
8) адекватно  использовать  речевые  средства  для  построения  монологического

высказывания;
обучающиеся получат возможность научиться:

1) навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях; 

2) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;

3) навыкам смыслового чтения.
Предметные:

у обучающихся будут сформированы:
1)  начальные  представление  об  обществе  и  человеке,  о  сферах  и  областях

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах (политика, власть,

государство  и  его  формы,  правовое  государство,  гражданское  общество,  политическая
партия, социальное государство, выборы, референдум, политический режим, демократия,
СМИ,  право,  закон,  правоотношения,  правонарушения,  презумпция  невиновности,
Конституция  РФ,  отрасли  права,  санкция);  умение  описывать  явления  социальной
действительности  с  опорой  на  эти  понятия;

3)  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

4) умения находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках;
адекватно её воспринимать, применяя изученные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их собственными
знаниями; 

5)  давать  оценку  общественным  явлениям  с  позиции  одобряемых  в  современном
российском обществе социальных  ценностей;

6) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества;

7)  знание  основных  нравственных  и  правовых  правил,  понимание  их  роли  как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу  и  оценке  простейших  реальных  социальных  ситуаций;  установка  на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни;

8) приверженность гуманистическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
9) понимание  значения  трудовой  деятельности  для  личности и для общества;
10) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой  социальной  информации;

11) умение различать факты и оценочные суждения на простейших примерах;
12)  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную  точку зрения;
13) знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
13) приводить простейшие примеры с опорой на личный социальный опыт;
обучающиеся получат возможность научиться:
1)  анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  деятельностью

человека;



2) осуществлять выбор верных критериев для сравнения, сопоставления социальных
объектов;

3)  осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  в  источниках
различного типа (в том числе неадаптированных);

4) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете;
5)  на  основе  полученных знаний выбирать в  предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;

6)  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные, временные ресурсы.

Контроль освоения рабочей программы
Программа внеурочной деятельности  не предусматривает обязательного проведения

контрольных  и  практических  работ.  Отметки  за  элективный  курс  не  выставляются,
предполагается  качественная  устная  оценка.  Наряду  с  традиционным  устным  и
письменным  опросом,  тестированием,  проверкой  качества  выполнения  практических
заданий, используются методы социологического исследования: самооценка, наблюдение
за поведением обучающегося в реальной и учебной ситуации. 

Возможны следующие формы контроля:
 тестирование;
 задания на выявление операционных умений;
 моделирование жизненных ситуаций



Приложение 4
к приказу №316 от 29.08.2024

П. 3.20 ООП ООО гимназии «Рабочая программа воспитания» МБОУ «Мариинская
гимназия»,  утвержденной приказом директора от 31.08.2023 №348

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
   Рабочая  программа  воспитания  в  Муниципальном  бюджетном

общеобразовательном учреждении «Мариинская гимназия» (далее Гимназия) разработана
в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми  актами  (далее  –  приказы
Минпросвещения №№ 372, 370, 371):

-  Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  372  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы начального общего образования»;

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  
№  370  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего
образования»;

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  
№  371  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  среднего  общего
образования». 

  Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  сохранение  и  укрепление
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь,
достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  служение
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России.

  Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в
том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими
результатов освоения программы начального общего образования.

  Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой  Гимназией  совместно  с  семьей  и  другими  институтами
воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам
и нормам поведения в российском обществе.

Ценности  Родины  и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.

Ценности  человека,  дружбы,  семьи,  сотрудничества  лежат  в  основе  духовно--
нравственного и социального направлений воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания.
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Содержание  воспитания  обучающихся  в   МБОУ  «Мариинская  гимназия»

определяется  содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и
нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный



компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные
ценности культуры, традиционных религий народов России.

   Воспитательная деятельность в  МБОУ «Мариинская гимназия» планируется и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания.  Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «Мариинская гимназия»: 
-  развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на

основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

-  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,
уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам Героев  Отечества,  закону  и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

1.2. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Мариинская гимназия»:
-  усвоение  обучающимися  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
-  формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям (их освоение, принятие); 
-  приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного опыта поведения,  общения,  межличностных социальных отношений,
применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС ООО. 

1.3. Личностные  результаты  освоения  обучающимися  образовательной
программы включают:

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
-  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
-  сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
   Воспитательная  деятельность  в  МБОУ «Мариинская  гимназия»  планируется  и

осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-
исторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

  Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  образовательной  организации  по  основным  направлениям  воспитания  в
соответствии  с  ФГОС  ООО  и  отражает  готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в
части: 

1) гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней



российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры.

2) патриотического  воспитания,  основанного  на  воспитании  любви  к  родному
краю,  Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое
просвещение,  формирование  российского  национального  исторического  сознания,
российской культурной идентичности.

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры
народов  России,  традиционных религий народов России,  формирование  традиционных
российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.

4) эстетического  воспитания,  способствующего  формированию  эстетической
культуры  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к
лучшим образцам отечественного и мирового искусства.

5) физического  воспитания,  ориентированного  на  формирование  культуры
здорового  образа  жизни  и  эмоционального  благополучия  –  развитие  физических
способностей  с  учётом  возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.

6) трудового  воспитания, основанного  на  воспитании  уважения  к  труду,
трудящимся,  результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентации  на  трудовую
деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,
нравственно  достойном  труде  в  российском  обществе,  достижение  выдающихся
результатов в профессиональной деятельности.

7) экологического  воспитания, способствующего  формированию  экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды.

8) ценности  научного  познания, ориентированного  на  воспитание  стремления  к
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  ООП  ООО

установлены ФГОС ООО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов  в  воспитании,  развитии  личности  обучающихся,  на  достижение  которых
должна  быть  направлена  деятельность  педагогического  коллектива  для  выполнения
требований ФГОС ООО.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

 Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  основного  общего
образования.

 Гражданско-патриотическое воспитание:
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине – России, её территории, расположении;
-  сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины – России, Российского государства;
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,
проявляющий к ним уважение;



- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях;

-  принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

 Духовно-нравственное воспитание:
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность

и достоинство каждого человека;
доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших;

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки;

-  владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных
народов, вероисповеданий;

сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

 Эстетическое воспитание:
-  способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,  искусстве,

творчестве людей;
-  проявляющий интерес  и  уважение  к  отечественной и  мировой  художественной

культуре;
-  проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной

деятельности, искусстве.
 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей  образа  жизни,  в  том  числе  в
информационной среде;

-  владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе;

-  ориентированный  на  физическое  развитие  с  учётом  возможностей  здоровья,
занятия физкультурой и спортом;

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

 Трудовое воспитание:
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление;
- проявляющий интерес к разным профессиям;
-  участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой

деятельности.
 Экологическое воспитание:
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду;
-  проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам;
-  выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться  экологических

норм.
 Ценности научного познания:



-  выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;

-  обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о
науке, научном знании;

-  имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и  осмысления
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад  МБОУ «Мариинская гимназия»
 Мариинская  гимназия своими корнями уходит в  Дом трудолюбия,  который был

открыт в Симбирске в 1820 году. Здесь обучали девочек из обедневших дворянских семей.
В 1847 году Дом трудолюбия был преобразован в Елизаветинский пансион. В 1863 году
открыто  Мариинское  училище.  В  1864  году  Мариинское  училище   преобразовано  в
гимназию.  История  зафиксировала  существование  Мариинской   гимназии  с
Елизаветинским  пансионом  до  1918  года.    После  гражданской  войны,  в  1919  году,
открыта  в  том  же  здании  3  советская  школа  II ступени  (5-9  класс).  В  1932  году  ей
присвоено имя Н.К. Крупской. 

  С 1942 по 1954  год она преобразована в 3 женскую среднюю школу им. Н.К.
Крупской.

  В 1969 году переименована в общеобразовательную, трудовую, политехническую
школу имени Анны и Ольги Ульяновых. В таком статусе школа  функционировала до
1990 года. 

  В 1990 году школа № 3 преобразована в школу-гимназию № 3. 
  В 1993 году ей присвоен статус  гимназии № 3.
  В 2009 году на основании решения педагогического, ученического, родительского

коллективов  гимназии,   Постановления  главы  города  Ульяновска  гимназия  №3
переименована  в  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Мариинская
гимназия».   26  августа  2010г  в  гимназии был освящён восстановленный храм во имя
Святой Равноапостольной Марии Магдалины.  

В  соответствии  с  требованиями  ФЗ-83  с  2012  года  гимназия  работает  в  новом
организационно-правовом  статусе  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение.

Сегодня  деятельность  Мариинской  гимназии   осуществляется  в  соответствии  с
комплексом  стратегических задач, реализуемых в Ульяновской области, направленных
на  достижение  высоких  результатов  в  обучении  и  воспитании  через  внедрение
эффективных  механизмов  обновления  качества   образования.   Она  направлена  на
интеграцию  воспитания  и  обучения,   обеспечение  современных  условий  получения
образования,  расширение  профильного  образования,   обновление  содержания,  форм  и
методов  обучения,  поддержку  опережающего  развития  областей  потенциального
лидерства,   формирование в  школе высокотехнологической среды для преподавания и
управления.

Важным  направлением  деятельности   Мариинской  гимназии  является   развитие
кадрового потенциала.  Используются  механизмы мотивации педагогических работников
к  повышению  качества  работы и  непрерывному дополнительному профессиональному
образованию.  В  основе   обновленной  кадровой  политики  гимназии   лежит
сформированная  внутренняя  система   совершенствования  профессиональных  навыков
педагогов,  включающая  проведение  семинаров,  мастер  –  классов,   сопровождение
молодых специалистов, наставничество по вопросам внедрения новых методов обучения
и воспитания,  образовательных  технологий,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
базовых  навыков  и умений,  повышение  их  мотивации  к обучению  и  вовлеченности
в образовательный процесс, обучение лидерству.  



Ведется работа над созданием   инновационного образовательного пространства в
форме  сообщества  независимой  информационно-педагогической  среды,  открытых  и
доверительных отношений для общения учителей-практиков. 

Учителя гимназии  -  члены предметных ассоциаций, участники просветительских
проектов,  грантовых мероприятий.  Они не  только обучаются,  но и  обучают педагогов
других  образовательных  организаций. С программами повышения квалификации они
побывали  в  Крыму,  Москве,  Липецке,  Калининграде,  Хабаровске,  Биробиджане,
Владивостоке, Симферополе, Ялты,  Монголии. В декабре  2019 года - в Сирии. 

В  Мариинской  гимназии  созданы  все  условия  для  успешной  социализации,
самореализации обучающихся, проявления и развития их  инновационного потенциала. В
целях обеспечения углубленного изучения отдельных предметных областей  на ступени
среднего  общего  образования  введено  профильное  обучение  по  гуманитарному,
социально-экономическому, универсальному профилям. В соответствии с требованиями
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в  гимназии  организована
внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности обучающихся:
духовно-нравственному,  общеинтеллектуальному,   общекультурному,  спортивно-
оздоровительному, социальному. 

 Гимназия  расположена  в  центральной  части  г.  Ульяновска,  где  сосредоточены
высшие  учебные  заведения:  УГПУ,  УлГТУ,  УлГУ,  высшее  авиационное  училище,
военные училища. 

Контакт по микрорайону происходит с двумя университетами: государственным и
педагогическим,  Ульяновским  гвардейским суворовским военным училищем,
общеобразовательными учреждениями ОБГУ «Гимназия №1», ОГАОУ «Гимназия №2».
Учителя  и  обучающиеся  гимназии  –  активные  участники  научно-практических
конференций,  проводимых  УлГУ,  УлГПУ,  предметных  олимпиад  для  обучающихся,
конкурсов,  соревнований и других мероприятий.

С  2015  года  в  вопросах  выявления,  развития  и  дальнейшей  профессиональной
поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств,
спорта,  естественнонаучных  дисциплин,  а  также  в  техническом  творчестве,  гимназия
сотрудничает с образовательным Центром «Сириус»  (г. Сочи).    Обучающиеся гимназии
приняли  участие  в  образовательных  программах  «Современный  литературный  поток»
(литературное творчество), «Учебно-олимпиадная биология»  (наука),  стали   призерами
всероссийского  конкурса научно – технологических работ «Большие вызовы». 

Для  развития  и  реализации  инновационных  проектов  в  гимназии  используется
открытое в  декабре 2017 года пространство коллективной работы «Точка кипения».  В
сотрудничестве  с  обучающимися  других  школ,  студентами  и  педагогами,
предпринимателями, волонтёрами,  и новаторами,  обучающиеся  гимназии  работают  над
созданием и реализацией планов развития, проектов, обмениваются опытом. 

Обучающиеся  гимназии-  участники  образовательных   программ  научно-
исследовательского  характера  на  базе  детского  технопарка  «Кванториум»  по  пяти
направлениям:  аэро-, нано-, био-, робо-, IT. Обучающиеся в игровой форме осваивают
самые передовые технологии, получают практические навыки их применения. 

Реорганизация инфраструктуры центральной части Ульяновска позволяет гимназии
знакомить обучающихся с созданием и деятельностью современных фирм, производств, с
новыми экономическим отношениями, вести профориентационную работу.

В  социуме  гимназии  расположены  объекты  культуры:  ДК  «Губернаторский»,
ОГБОУДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи,  Ульяновский  областной
театр  драмы,  ЦРТДиЮ  имени  А.  Матросова,   центральный  стадион  «Труд»,  бассейн
«Спартак».  Со  всеми  этими  учреждениями  гимназия  сотрудничает.  Обучающиеся
занимаются  в  кружках  и  спортивных  секциях  учреждений,  учреждения  проводят  для
обучающихся гимназии  лектории, дискотеки, показ художественных фильмов, гимназия
проводит в больших залах общешкольные праздники. 



Гимназия  расположена  в  самом  центре  культурных  и  исторических  памятников
города,  которые  предоставляют  учащимся  возможность  пополнять  свои  знания,
овладевать  культурой поколений за  пределами гимназии.  Многие  учебные  занятия,  а
также  занятия   дополнительного  образования  проводятся  учителями  в  музеях  и
выставочных  залах:  в  историческом  краеведческом  музее,  литературном,  музее  И.А.
Гончарова, Пластовской галерее, многочисленных музеях, раскрывающих самобытность
Симбирска - Ульяновска XIX-XX веков, в Мемориальном центре и др.

 Большое внимание со стороны педагогического коллектива уделяется библиотекам,
расположенным  вблизи  гимназии:  областной  детской  библиотеке,  где  еженедельно
проводятся  совместные  занятия  с  учащимися  1-5  классов;  областной  библиотеке  им.
Карамзина, где старшеклассники не только узнают о культурных традициях симбирян, но
и знакомятся с историческими журнальными изданиями, которые читали наши земляки,
об их благотворительности. В современных  залах Дворца книги знакомятся с процедурой
поиска необходимой книги или журнала, пользуются всеми услугами читательских залов,
МБА, абонентским отделом.

Расположенность  гимназии  в  исторической,  старинной  части  города  дает
возможность   педагогам  знакомить  обучающихся  с  архитектурой  Симбирска,  с  его
храмами, изучать историю и вести исследовательскую работу. Как результат - активное
участие  старшеклассников  на  научно -  практических  конференциях  по  исследованию
старины Симбирского края.

Ульяновск является многонациональной территорией. Исторически здесь сложились
добрые  взаимоотношения  представителей  различного  этноса:  русских,  татар,  мордвы,
чуваш и пр. В гимназии обучаются дети всех национальностей. Педагогами проводится
работа  по  формированию  у  обучающихся  и  родителей   уважительного  отношения  к
людям разных национальностей, к пропаганде национальной культуры разных народов.
Эта работа проводится при активной поддержке и участии Ульяновских национальных
организаций.

В то же время гимназия расположена в  самом центре организационной торговли
города: в непосредственной близости расположен центральный рынок, кафе, множество
торговых киосков,  ресторанов.

Близость торговых точек притягивает различный контингент населения, в том числе
населения «группы риска», что вызывает озабоченность гимназии. 

На снижение этих рисков направлена программа   воспитательной работы гимназии,
ориентированная   на  формирование  стабильной  системы  нравственных  и  смысловых
установок личности обучающегося, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  основывается  
на  следующих  принципах  взаимодействия  педагогических  работников  
и обучающихся:

– неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  обучающегося,
соблюдения  конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и  семье,  приоритета
безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;

– ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически
комфортной  среды  для  каждого  обучающегося  и  взрослого,  без  которой  невозможно
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  обучающихся  
и  педагогических  работников  яркими  и  содержательными  событиями,  общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

– организация  основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;



– системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются
следующие: 

– стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;

– важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является
коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный анализ их результатов;

– в  гимназии  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);

– в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между
классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность; 

– педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов
в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

– ключевой  фигурой  воспитания  в  гимназии  является  классный  руководитель,
реализующий  по  отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно  развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

  Преподавание учебных дисциплин учителями гимназии осуществляется с опорой
на  систему  духовно-нравственных  ценностей,  сложившихся  в  процессе  культурного
развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим Отечеством. 

2.2.  «Виды,  формы  и  содержание  совместной  деятельности  педагогических
работников, обучающихся и социальных партнёров организации, осуществляющей
образовательную деятельность»

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.

 Инвариантные (обязательные) модули:
2.2.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с  классом;

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу
с родителями (законными представителями).  

Направления  деятельности классного руководителя:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
— наблюдение;
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками,

медицинским работником гимназии;
— использование  опросников,  которые  дают  возможность  изучить  мотивацию

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень
тревожности учащихся класса.  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2. Организация  совместных  интересных  и  полезных  дел  для  личностного

развития ребёнка.



Формы и виды деятельности:
— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;   
— совместное  подведение  итогов  и  планирования  каждого  месяца  (триместра,

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
— формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «Мамины  сыночки,  папины

дочки».  Это  форма,  которая  позволяет  классному  руководителю  в  неформальной
обстановке  узнать  много  интересного  о  каждом ребёнке,  об  интересах,  их  симпатиях,
«День  рождения  класса».  Дело,  организованное  одной  из  групп  одноклассников  (5-7
человек).  Это  может  быть  викторина,  спортивная  эстафета,  мастер-класс,  игровая
программа  «Джинсовая  вечеринка»  и  др.  Ребята  самостоятельно  или  совместно  с
классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая
самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в
команде, согласовывать свои действия, проект «Каникулы в гимназии». Включает цикл
интеллектуально  –  развлекательных,  театрально  –  игровых  программ,  организованных
классным руководителем в каникулярное время.  Проект «Каникулы в гимназии» несет
минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способствует
развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное
время, привлечению родителей к совместной деятельности.

—  создание ситуации выбора и успеха.
3. Формирование и развитие коллектива класса.
Формы и виды деятельности:
— изучение  учащихся  класса  (потребности,  интересы,  склонности  и  другие

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  отношений,  общения  и
деятельности  в  классном  коллективе  с  помощью  наблюдения,  игр,  методики  для
исследования  мотивов  участия  гимназистов  в  деятельности  и  для  определения  уровня
социальной активности обучающихся;

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;
— проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс,  в
котором я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Уголок  класса»,  «Портфолио  класса»,  «Мой
класс сегодня и завтра» и т.д.

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха»

учащихся класса;
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и

дискомфорта;
— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5. Работа  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися,  испытывающими

трудности  по  отдельным  предметам направлена  на  контроль  за  успеваемостью
учащихся класса.

6. Работа с учителями, преподающими в классе
Формы  и  виды  работы: посещение  учебных  занятий,  регулярные  консультации

классного  руководителя  с  учителями-предметниками,  малые  педсоветы  по  проблемам
класса,  ведение  дневника  наблюдений,  индивидуальные  беседы  с  учащимися  и  их
родителями, работа с педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.
Формы  и  виды  работы:  вовлечение  детей  в  кружковую  работу,  наделение

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный



контроль,  беседы  с  родителями,  проведение   Совета  профилактики,  направленного  на
решение конкретных проблем обучающегося и интеграцию воспитательных влияний на
гимназистов;

2.2.2. Модуль «Школьный урок»
Одной из  важнейших задач  гимназии является  формирование  человека  культуры

мира без потери своих национальных корней. 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ «Мариинская

гимназия»  определено  духовно-нравственное развитие личности. В связи с этим большое
внимание уделяется музейным и библиотечным урокам. Через краеведческую, поисково-
исследовательскую  работу  формируются  социально-значимые  знания  своей  Родины,
ценностные  отношения  к  своему  отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине,  опыту
проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт
деятельного  выражения  собственной  гражданской  позиции,  самостоятельного
приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт  проектной
деятельности и др., чему способствует деятельность музея истории гимназии,  реализация
проекта  «Именные  кабинеты»,   проекта  «Гончаровская  беседка»,  деятельность
интерактивного музея,  сотрудничество с музеями и библиотеками города. 

Реализация  педагогами  гимназии воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

-  специально  разработанные  занятия  -  уроки,  занятия-экскурсии,  которые,
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному,
к природе, к родному городу;

—  интерактивный формат занятий в  музее,  который способствует эффективному
закреплению тем урока;

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

— привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений  через  создание  специальных  тематических  проектов,  организация  работы  с
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,
высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

— организация  предметных  образовательных  событий  (проведение  предметных
декад)  для  обучающихся  с  целью  развития  познавательной  и  творческой  активности,
инициативности  в  различных  сферах  предметной  деятельности,  раскрытия  творческих
способностей  обучающихся  с  разными  образовательными  потребностями  и
индивидуальными  возможностями;   проведение  учебных  (олимпиады,  занимательные
уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование,  урок-суд   и  др.)  и  учебно-развлекательных  мероприятий   (викторины,
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

— установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через
живой  диалог,  привлечение  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,
активизацию  их  познавательной  деятельности  через  использование  занимательных
элементов,  историй  из  жизни  современников;   использование  ИКТ  и  дистанционных
образовательных  технологий  обучения,  обеспечивающих  современные  активности
обучающихся  (программы-тренажеры,  тесты,  зачеты  в  электронных  приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты,
уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);

— использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,



проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на
уровень  личностных  смыслов,  восприятие  ценностей  через  подбор  соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников  (геймификация:  квесты,
игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация,  игра-состязание,);
дидактического театра,  где  полученные на  уроке знания обыгрываются  в  театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических
переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных
путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы
или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими
детьми,  постановки  общей  цели,  для  достижения  которой  каждый  должен  внести
индивидуальный  вклад,  распределению  ролей,  рефлексией  вклада  каждого  в  общий
результат; 

— использование  визуальных  образов  (предметно-эстетической  среды,  наглядная
агитация  школьных  стендов,  предметной  направленности,  совместно  производимые
видеоролики по темам урока);   включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию  детей  к  получению  знаний  (социо-игровая  режиссура  урока,
лекция  с  запланированными  ошибками,  наличие  двигательной  активности  на  уроках),
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной  атмосферы  во  время  урока  (сотрудничество,  поощрение,  доверие,
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);   организация кураторства
мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и
взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Министерства Образования
и  Науки)  в  Совете  профилактике  по  вопросам  неуспевающих  обучающихся  с  целью
совместного составления плана ликвидации академической задолженности по предметам;
 использование  технологии  «Портфолио»,  с  целью  развития  самостоятельности,
рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для
дальнейшего  развития  способностей.   инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности  школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст  школьникам  возможность  приобрести  навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в
работах  других  исследователей,  навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,
аргументирования и  отстаивания своей точки зрения (участие в  конкурсах,  выставках,
соревнованиях,  научно-практических  конференциях,  форумах,  авторские  публикации  в
изданиях  выше  школьного  уровня,  авторские  проекты,  изобретения,  получившие
общественное  одобрение,  успешное  прохождение  социальной  и  профессиональной
практики);  Непрерывный  поиск  приемов  и  форм  взаимодействия  педагогов  и
обучающихся  на  учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,  отношениям  и
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности.

Ведущая цель современного урока – познание мира. Стратегические цели урока: 
1) содействие освоению учащимися субъективной позиции;
2) оказание ученику необходимой психологической поддержки; 
3) обеспечение развития личности ученика.
 Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:



– установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией,  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

– использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

– организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Исходя из цели и задач Программы  воспитания на занятиях гимназических курсов

внеурочной деятельности преимущественно осуществляется через: 
–  вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

– формирование в творческих объединениях, секциях,  детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками
видов деятельности:

На  уровне   основного  общего  образования  в  рамках  следующих  курсов:
«Математическое конструирование», «За страницами русского языка», «Занимательный
английский», «Занимательный английский», «Проектно-исследовательская деятельность:
биология»,  «Проектно-исследовательская  деятельность:  гуманитарное  направление»,
«Проектная  мастерская»,  «Вероятность  и  статистика»,  «За  страницами  школьного
учебника биологии: олимпиадное движение», «Юный химик», «Решение задач по химии»,
«Английский язык.  Сложные вопросы ОГЭ»,  «Физика  для  начинающих»,  «География-
наука о тебе и о Земле».

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования,  создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации
гимназистов,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование
чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Юный оформитель»
«Театральная студия Мариинка».

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к
разнообразию взглядов людей.  В гимназии реализуются  следующие курсы: «Культура и
быт татарского языка»,  «Основы стилистики деловой речи»,  «Художественное слово»,
«Памятные  места  родного  края»,  «Великие  достижения  соотечественников»,  «Основы
программирования»,  «Основы  программирования  Python»,  «Функциональная
грамотность»,  «Основы  предпринимательской  деятельности»,   «Человек  и  общество»,
«Психология  общения»,  с  2022-2023  учебного  года  проводятся  внеурочные  занятие
«Разговоры о важном»,  для учеников 5, 6 классов – «Я, ты, он, она», курс внеурочных
занятий «Россия-мои горизонты».

Оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования,  направленные  на  физическое  развитие  школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование  установок  на  защиту
слабых:  «БФП», «Футбол»,  «Волейбол», «Зарница» 

2.2.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа  с  родителями или  законными представителями  гимназистов  проводится  с

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия
родителей  или  законных  представителей  школьников  в  управлении  образовательным
учреждением:  социальные  заказчики  образовательных  услуг  и  исполнители
дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав
и интересов ребёнка.

 Работа с  родителями или законными представителями школьников обеспечивает
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.

На групповом уровне: 
1. Участие родителей в управлении гимназией:
—  Попечительский  Совет,  Совет  гимназии  и  общешкольный  родительский

комитет, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей.

2. Вовлечение  родителей  или  законных  представителей  гимназистов  в
образовательный процесс:



— классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные
особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания:

— семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для
совместного  проведения  досуга  и  общения,  позволяющего  развивать  детско-взрослые
общности,  участвуя в совместном художественном творчестве,  труде,  добротворческих
делах на благо себе и другому.

— совет  профилактики,  беседа  родителей,  педагогов,  администрации  (при
необходимости)  с  целью  оказания  помощи  родителям  гимназистов  или  их  законным
представителям в  регулировании отношений между ними, администрацией гимназии  и
учителями-предметниками; 

3.  Повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  или
законных представителей гимназистов:

— родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с
детьми,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с  приглашением
специалистов;

— общешкольные родительские собрания,  происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

— родительский  всеобуч,  на  котором  родители  могли  бы  получать  ценные
рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных
работников  и  обмениваться  собственным  творческим  опытом  и  находками  в  деле
воспитания детей;

— социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие  родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации     психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
— работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;
— участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием  конкретного
ребенка;

— помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

— индивидуальное  консультирование c  целью  координации  воспитательных
усилий педагогов и родителей.

Диагностические  методы  работы  с  родителями  или  законными
представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

— наблюдение, 
— индивидуальная беседа, 
— тестирование, 
— анкетирование, 
— анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 
— метод ранжирования.
Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и
обучающихся (совместность, СО-бытие).

2.2.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного  достоинства,  а  гимназистам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения и самореализации. 



Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом.
Структура детской организации.
Детская  организация  «Республика  Мариинка»  построена  на  принципе

самоуправления и представляет собой упрощённый вариант парламентского правления,
соотнесённые с условиями работы и жизни гимназии.

Министерство отвечает за определённую сферу жизни гимназии, разрабатывает свой
план работы, соответствующий основным требованиям настоящего Устава и Программы.
             
Министерство                           Министерство                   Министерство
  Науки и                                       Культуры и                        Здравохранения и 
  Образования                                Досуга                               Спорта                               

                                                   
                                                     Парламент

                                                   Кабинет министров
                         

Министерство                        Министерство                                          Министерство
Информации                         Труда и заботы                                          Правопорядка

Высшим  органом  детской  организации  «  Республика  Мариинка»  является
Парламент.

Основные направления работы Парламента:
- утверждает планы работы министерств;
- утверждает  и  принимает  решения  об  организации  работы  с  учётом  мнения

большинства голосов;
- следит за выполнением намеченной работы;
- выслушивает отчёт министерства о проделанной работе.

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 
На уровне гимназии:
-  через  деятельность  Парламента  Республики  «Мариинка»,  созданного  для  учета

мнения гимназистов по вопросам управления гимназией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

-   через  деятельность  министерств,  объединяющих  министров  классов  для
облегчения  распространения  значимой  для  гимназистов  информации  и  получения
обратной связи от классных коллективов;

— через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных
«День  учителя»,  «День  школьника»,  «Посвящение  в  гимназисты»,  «День  рождения
гимназии» и т.п.;

— через  деятельность  созданной  «Службы  медиации»  из  наиболее  авторитетных
старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом  группы  по  урегулированию
конфликтных ситуаций в  гимназии. 

— через  работу  постоянно  действующего  актива  РДШ,   ВВПОД  «Юнармия»,
инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для  гимназистов
событий.



На уровне классов:
— через  деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

мэров городов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

— через  деятельность  выборных  органов  самоуправления  (министерств  города),
отвечающих  за  различные  направления  работы  класса  (министерство  науки  и
образования,  министерство  труда,  министерство  культуры,  министерство
здравоохранения, министерство СМИ, министерство правопорядка).

На индивидуальном уровне: 
— через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
— через  реализацию  гимназистами,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.

2.2.6. Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность    педагогов    и    гимназистов    по    направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  гимназистов;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб гимназистов. 

Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить  гимназиста  к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая
профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность
школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,
позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта
работа осуществляется через:

– циклы профориентационных классных часов,  часов общения,  направленных на
подготовку  гимназистов  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессионального будущего;

– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,  решение кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие знания гимназистов о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  гимназистам профессиональной
деятельности;

– экскурсии на предприятия города, дающие гимназистам начальные представления
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

– посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

– совместное  с  педагогами  изучение  Интернет-ресурсов,  посвященных  выбору
профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков;

– индивидуальные  консультации  психолога  для  гимназистов  и  их  родителей  по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;



– освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  гимназии,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.

– С 2023-2024 учебного года проводятся занятия «Россия - мои горизонты».

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела»
Задача  сохранения  национальных  традиций,  воспитание  духовной  культуры,

привитие любви к своей малой Родине через  осознание  истории  гимназии,  города –
важнейший  приоритет  воспитательной  системы  МБОУ  «Мариинская  гимназия».
Механизмами  усиления  воспитательного  потенциала  выступают  ключевые
общешкольные дела на нескольких уровнях.

На внешкольном уровне:
— социальные проекты. Проект благоустройства окружающего гимназию социума.

Благоустройство территорий,  прилегающих к  памятнику М.Ю. Лермонтова,  памятнику
В.М. Леонтьевой, к скверу И.А. Гончарова, к  газону по улице Гончарова, проект «Визит
внимания»  (помощь  и  чествование  ветеранов  в  дни  памятных  дат),  участие  в
исторической реконструкции «Парад 1941 года».

— Благотворительные проекты. Проект «Рождественский сувенир» (помощь детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации или воспитанникам детских домов),  «Лапа
помощи» (помощь животным, находящимся в приютах).

— «Уроки  успеха».  Дискуссионная  площадка,  на  которую  приглашаются
представители   власти,  общественности  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные
поведенческие,  нравственные,  социальные  проблемы,  касающиеся  жизни  гимназии,
города, страны.

— Участие  во всероссийской акции «Бессмертный полк», флешмоб, приуроченный
ко дню Победы. 

На школьном уровне:
— общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии.
«День знаний», «День выборов»,  «День пожилого человека»,  смотр строя и песни,  «День
учителя»,  «Новогодний  калейдоскоп»,  «Рождество»,  «День  восьмого  марта»,   «День
рождения гимназии».

— торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на
следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных  статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность
детей(«Посвящение  в гимназисты»)

— церемонии награждения (по итогам триместра и года) гимназистов и педагогов за
активное участие в жизни гимназии, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. «Линейки успеха», торжественное
награждение на праздничном концерте, посвящённом Дню гимназии.

— проекты гимназии.  Проект «200 добрых дел»,  проект «Одеяло мира»,  проект
«Города-герои»,  проект «Я читаю книги о войне», проект «Гончаровская беседка», проект
«Интерактивный музей», проект «Именные кабинеты».

На уровне классов:
– выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
– участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
– проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых

дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.



На индивидуальном уровне: 
– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных за  костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

– индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

– наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и
анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

Коллективный анализ ключевых дел
Этот этап очень значим как для воспитания гимназистов, так и для формирования

педагогического коллектива, ориентированного на воспитание.
Главными здесь являются две задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в

анализ  включились  все  участники  дела,  или  как  можно  большая  их  часть.  Вторая  –
фиксация  полученных  результатов  анализа  и  ориентация  участников  на  планирование
новых  путей  коллективного  творчества:  новых  дел,  новых  способов  их  реализации,
позволяющих  преодолеть  выявленные  в  ходе  анализа  ошибки  и  недочеты  в  их
планировании, подготовке и проведении

Формы анализа ключевого дела 
Разговор по кругу, Свободный микрофон, Время на шум, Свободный разговор и т.д.

2.2.8. Внешкольные мероприятия
Внешкольные  мероприятия  помогают  школьнику  расширить  свой  кругозор,

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются
благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 -  регулярные экскурсии или походы выходного дня,  организуемые в  классах их
классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею,
на предприятие, на природу;

 -  познавательные  литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,
организуемые  учителями,  руководителями  кружков  дополнительного  образования,
родителями обучающихся как в родном городе, и так и в  другие города для знакомства с
достопримечательностями посещаемого города,  знакомства  с   ВУЗами,  предприятиями
своего и другого региона, посещения музеев и  изучения биографий российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и пр. 

2.2.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Мариинская гимназия -  одно из старейших учебных заведений России. Оно было

создано в начале ХIХ века. Здание Мариинской гимназии является памятником истории и
культуры федерального значения. 

Осознавая уникальность учебного заведения, педагоги гимназии сумели сохранить и
передать  последующим  поколениям  лучшие  исторические  и национально-культурные
традиции  классического  образования,  воспитывая  высоконравственных  выпускников,
разделяющих  российские   духовные  ценности,   обладающих  глубокими  знаниями  и
высоким уровнем духовно – нравственной воспитанности.  



Особый дух гимназии придаёт архитектурный облик старинного здания. Необычные
парадные  чугунные  лестницы,  светлые   рекреации  с  очень  высокими  потолками.  Это
особое пространство,  пропитанное   российской историей. 

Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой гимназии как:

1. В  рекреации  второго  этажа  оформлена  галерея  художественных  полотен  из
истории Симбирска.  Это полотна художников,  творивших на  территории Ульяновской
области.

Мероприятия: Коллекцию  картин  учителя  используют  на  уроках  краеведения,
истории. 

2. В  холле  второго этажа   оформлен зал  «Святые заступники Земли Русской».
Педагоги  обращаются   к  образам  русских  святых   как  к   носителям  огромного
воспитательного потенциала. 

Мероприятия:
Ученики и педагоги гимназии проводят тематические экскурсии.  
3. Важной  отличительной  особенностью  нашей  гимназии  является  то,  что  в

гимназии воссоздан  Домовой храм с престолом во имя Святой равноапостольной Марии
Магдалины.  Храм был восстановлен на историческом месте и освящен  в 2010 году. 

Мероприятия:
Мероприятия:  посещение  Храма  слушателями  дополнительного  курса   «Основы

православной  культуры»,   который  призван  сеять  семена  добра  в  детской  душе,
приобщить её к нравственному опыту.

4. В гимназии действует музей истории гимназии, экспонаты которого представляют
историческую ценность.

Мероприятия:  экспонаты и документы музея используются в урочной и внеурочной
деятельности.

5. В гимназии реализуются проекты «История одного кабинета», «Интерактивный
музей «Гончаровская беседка», «Окно в мир литературы», «Окно в мир истории», «Окно в
мир биологии».

Мероприятия:  работа  обучающихся  с  документами,  материалами,  выставки
творческих работ учеников.

6.  В гимназии созданы пространства,  оформленные государственной символикой,
символами гимназии.

Мероприятия:  поднятие государственного флага, исполнение гимна.
7. Оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций,

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на учебные
и внеучебные занятия.

Мероприятия: оформление гимназии к традиционным мероприятиям (День Знаний,
Новый год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок
безопасности.

8. Размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций:  творческих
работ  школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также
знакомящих их с  работами друг  друга;  картин определенного  художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об  интересных  событиях,  происходящих  в  гимназии  (проведенных  ключевых  делах,
интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.).

Мероприятия: конкурс  рисунков  к  знаменательным  датам  календаря,  выставка
фоторабот обучающихся, стендовая презентация и т.д.

9.  Благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными
руководителями  вместе  с  учащимися  своих  классов,  позволяющее  им  проявить  свои



фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения
классного руководителя со своими детьми.

10.  Акцентирование  внимания  гимназистов  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.

Мероприятия: оформление  здания  гимназии  (Новый  год,  День  Победы,  День
государственного флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы и др.).

11.  В  2022  году  МБОУ  «Мариинская  гимназия»  стала  площадкой  российского
географического  общества,  а  также  площадкой  всероссийского  проекта  «Большая
перемена».

Мероприятия: форумы, слёты, акции.

2.2.10. Профилактика и безопасность.
Основной  целью  формирования  у  обучающихся  здорового  и  безопасного  образа

жизни,  экологической  культуры  является  формирование  у  обучающихся  ценностного
отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании
прав  и  обязанностей,  своих  потребностей,  особенностей  развития,  и  выработанного  в
процессе  занятий,  индивидуального способа  здорового  образа  жизни.  Деятельность  по
формированию  у  обучающихся  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  формированию  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько
направлений: 

-  организация  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  организация
просветительской  и  методической  работы,  профилактическая  работа  с  участниками
образовательного процесса;

 -  разработка  и  осуществление  комплекса  мероприятий  по  профилактике
правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,  осуществление
систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне:
-  встречи  со  специалистами  различных  служб  и  ведомств  по  вопросам

профилактики; 
- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов,

лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.
 На школьном уровне:
Организация работы Совета профилактики. 
Организация деятельности школьного консилиума.
Организация службы медиации/примирения.
проведение  спортивных  соревнований:  «Веселые  старты»,  Дни  здоровья,

легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы;
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;
мероприятия, проводимые в рамках Единого дня безопасности;
мероприятия,  проводимые  в  рамках  программ  учебных  предметов,  внеурочной

деятельности;
мероприятия по формированию правовых знаний; 
психологические тренинги:  первый раз в первый класс,  в пятый класс;  встречи с

выпускниками;  использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет,  организация
виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов.

На индивидуальном уровне:
- индивидуальная работа с детьми и подростками: выявление несовершеннолетних с

проблемами  в  развитии,  обучении  и  адаптации,  в  социально  опасном  положении
(диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 



Организация  индивидуальной  профилактической  деятельности  (вторичная
профилактика).  

- профилактические акции;
- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 
Мониторинг эффективности проводимой работы:
Показатели  динамики  детей  «группы  риска»  за  3  года  (детей,  состоящих  на

внутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной выборке). 
Средства  диагностики:  экспертная  оценка  педагогом  (классным  руководителем)

ребенка  (класса)  на  основе  наблюдений,  оценка  удовлетворенности  субъектов
образовательной  деятельности  (план  работы  классного  руководителя,  план  работы
педагога-психолога, социального педагога). 

2.2.11. Социальное партнёрство
С целью повышения качества образования и расширение спектра дополнительных

образовательных  услуг,  а  также   возможностей  развития  и  воспитания  обучающихся
посредством  организации  взаимодействия  с  социальными  партнерами  учреждения
гимназия  расширяет  пространства  социального  партнерства,  формы  взаимодействия  с
субъектами в сфере воспитательной деятельности,  оказывает поддержку общественным
молодежным  организациям  и  объединениям  в  области  воспитания  обучающихся,
способствует  распространению  опыта  и  совместному  проведению  конференций,
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий.

Представители организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о
сотрудничестве,  участвуют  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  рабочей
программы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых
дверей,  государственные,  региональные,  школьные  праздники,  торжественные
мероприятия и т. п.); 

в  проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий
соответствующей тематической направленности; 

 в  проведении  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

в  обсуждении  актуальных  проблем,  касающихся  жизни  школы,  города,  региона,
страны;

в социальных проектах, совместно разрабатываемых и реализуемых обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  и  т.  д.  направленности,  ориентированные  на  воспитание
обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на
социальное окружение. 

Гимназией заключены договоры о сотрудничестве:
1. Областным государственным бюджетным учреждением «Государственный архив

новейшей истории Ульяновской области».
2. МБДОУ детский сад №91 «Снегурочка»
3.  ОГБУК «Ульяновская библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
4. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Гимназией заключены договоры о сетевом взаимодействии с:
1. ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
2. ОГБУК «Ульяновская библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
3. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи
4. МБОУ  «Мариинская  гимназия  работает  в  тесном  взаимодействии  с   МБУДО

УДО «Алые паруса».

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения»



Детские  общественные  объединения  –  это  участие  обучающихся  в  общественно-
полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом. Деятельность может быть событийной и повседневной. Событийная деятельность
предполагает участие обучающихся в  проведении разовых акций,  которые часто носят
масштабный  характер,  проводятся  на  уровне  района,  города,  страны.  Воспитательный
потенциал детских общественных организаций реализуется следующим образом:

На внешкольном уровне:
- участие  учащихся  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных

мероприятий  районного  и  городского  уровня  от  лица  гимназии  (в  работе  курьерами,
встречающими  лицами,  помогающими  сориентироваться  на  территории  проведения
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

- участие  учащихся  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных
мероприятий,  проводимых  на  базе  гимназии  (в  том  числе  районного,  городского
характера); 

- посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение  гимназистов  к  совместной  работе  с  учреждениями  социальной
сферы  (детские  сады,  центры  социальной  помощи  семье  и  детям,  учреждения
здравоохранения)  –  в  проведении  культурно-просветительских  и  развлекательных
мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории
данных учреждений;

- включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) с  детьми,
проживающими  в  отдаленных  районах,  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями  или  особенностями  здоровья,  детьми,  находящимися  на  лечении  или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;

На уровне гимназии:
- участие  гимназистов  в  организации  праздников,  торжественных  мероприятий,

встреч с гостями гимназии;
- участие  гимназистов  в  работе  с  младшими  ребятами:  проведение  для  них

праздников, утренников, тематических вечеров;
- участие  гимназистов  к  работе  на  прилегающей  к  гимназии  территории

(благоустройство  клумб,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,  уход  за  малыми
архитектурными формами).

На базе МБОУ «Мариинская гимназия» созданы следующие детские общественные
объединения:

1. Отряд «Юнармеец» – участие в патриотических мероприятиях.
2. Отряд  юных  инспекторов  дорожного  движения  –  пропаганда  безопасного

поведения  на  проезжей  части  пешеходов,  велосипедистов  пассажиров,  проведение
занятий  с  младшими  гимназистами,  патрулирование  на  перекрестках  в  микрорайоне
гимназии,  участие  в  городских  соревнованиях  отрядов  ЮИД  «Безопасное  колесо»
(сентябрь, апрель).

3. Дружина  юных  пожарных –  пропаганда  безопасного  обращения  с  огнем,
изучение  пожарного  дела,  опыта  лучших  пожарных,  экскурсии  в  пожарную  часть,
соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в региональных конкурсах
ДЮП.

4. Гимназисты-участники российского движения школьников
5. На  базе  гимназии  создана  площадка всероссийского  проекта  «Большая

перемена»
 Ученическое  самоуправление  координирует  деятельность  детских  общественных

объединений.



 Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных
в  гимназии  ученических  структур  для  успешного  решения  воспитательных  задач  и
воплощения идей наставничества.

2.2.13.  Модуль «Школьные медиа»
В школе активно работает редколлегия групп классов в соцсетях,  школьной  газеты

«Стена»,  главная  цель  которых  –  информирование  о  важных,  интересных событиях  в
гимназии,  развитие  коммуникативной  культуры  обучающихся,  формирование  навыков
общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации  учащихся.
Воспитательный потенциал школьных СМИ реализуется  в  рамках следующих видов и
форм деятельности: 

 -  разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих их  взрослых,  целью которого  является  освещение  (через  школьную
газету,  группы  школы  и  классов  в  соцсетях)  наиболее  интересных  моментов  жизни
школы,  популяризация  общешкольных  ключевых дел,  кружков,  секций,  деятельности
органов ученического самоуправления; 

 - группа гимназии в социальных сетях, группы отдельных классов в социальных
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного
продвижения  ценностей  школы  и  организации  виртуальной  диалоговой  площадки,  на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;   

 - участие обучающихся в конкурсах школьных медиа.

2.2.14. Модуль «Школьный лагерь»
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является

развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовывать свой потенциал в  условиях современного общества,  готовой к  мирному
созиданию и защите родины.

Воспитательный  потенциал  школьного  лагеря   реализуется  через  включение
обучающихся в спортивно-оздоровительную, общекультурную и духовно-нравственную
деятельности  посредством вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно - игровую
компетентности.

Модуль  «Школьный  лагерь»  реализуется  в  МБОУ  «Мариинская  гимназия»  по
следующим направлениям:

1. Гражданское воспитание. 
Задачи: 
-  создание  условий  для  воспитания  у  детей  активной  гражданской  позиции,

гражданской  ответственности,  основанной  на  традиционных  культурных,  духовных  и
нравственных ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального общения;
-  формирование  приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,

взаимопомощи народов;
-  воспитание уважительного отношения к  национальному достоинству людей,  их

чувствам, религиозным убеждениям;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного

участия  в  принятии  решений,  затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в
различных  формах  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;



-  формирование  стабильной  системы  нравственных  и  смысловых  установок
личности,  позволяющих  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

Формы работы: викторины, тематические дни, акции.

2. Патриотическое воспитание. 
Задачи: 
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к

защите  интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее  России  на  основе  развития
программ  патриотического  воспитания  детей,  в  том  числе  военно-патриотического
воспитания;

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как
герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим  символам  и  памятникам
Отечества;

-  развитие  поисковой  и  краеведческой  деятельности,  детского  познавательного
туризма.

Формы работы: тгосударственные праздники, Дни единых действий, Дни народных
традиций и др.  Акции, мероприятия, события

3. Духовное и нравственное воспитание. 
Задачи:
- развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и

дружелюбия);
-  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра;
- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
-  расширение  сотрудничества  между  государством и  обществом,  общественными

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том
числе традиционными религиозными общинами;

Формы работы: тематические мероприятия, события, тематическая программа
3. Популяризация научных знаний. Задачи: 
-  содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,

поддержку научно-технического творчества детей;
-  создание условий для получения детьми достоверной информации о  передовых

достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  повышения
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира
и общества

Формы работы: реализация программы «Умные каникулы»,, тематические дни (День
Науки,  День  Роботов,  Фестивали  технического  творчества  и   т.д.),  общелагерные  и
отрядные мероприятия технической и естественно-научной направленности.

4. Физическое воспитание и укрепление здоровья. 
Задачи:
-  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха
и  оздоровления,  в  том  числе  на  основе  развития  спортивной  инфраструктуры  и
повышения эффективности ее использования;

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;



-  предоставление обучающимся  условий для физического совершенствования на
основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями детей;

-  содействие  проведению  массовых  общественно-спортивных  мероприятий  и
привлечение к участию в них детей.

Формы работы: соревнования, эстафеты, акции, тематические дни
5. Экологическое воспитание. 
Задачи:
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к

родной земле, природным богатствам России и мира;
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и

навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,
приносящим вред экологии.

Формы работы:  квесты,  патрули, тематические дни.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Кадровое обеспечение
В школе трудится 60 педагогических работников, из которых 2 учителя имеет звание

«Заслуженный учитель РФ», 2 учителя – «Отличник народного просвещения Российской
Федерации»,   4  учителя – «Почетный работник общего образования РФ», 22 учителей
награждены  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки  РФ,  42  учителей
аттестованы на высшую квалификационную категорию. .

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся,  в  том числе  и  с  ОВЗ,
привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В школе 39
классов-комплектов, в которых работают 39 классных руководителя.  В основной. школе
20 класс-комплектов, 20 классных руководителей.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
Заместитель директора по воспитательной работе
Социальный педагог
Советник директора по воспитательной работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-психолог
Педагоги дополнительного образования

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Управление  качеством  воспитательной  деятельности  в  МБОУ  «Мариинская

гимназия», прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:
Положение о классном руководителе
Положение о дежурстве 
Положение о методическом объединении
Положение о внутришкольном контроле
Положение  о  комиссии  по  урегулировании  споров  между  участниками

образовательных отношений 
Положение о Совете профилактике правонарушений
Положение о родительском комитете 
Положение о дежурстве 
Положение о школьной одежде и внешнем виде   обучающихся
Положение об организации дополнительного образования 
Положение о внеурочной деятельности обучающихся
Положение о школьном ученическом самоуправлении
Правила внутреннего распорядка для обучающихся 



С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону №273
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся
определена система организации воспитательной работы в сфере образования:

- Федеральный закон от 31.07.2020 N304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  
№  370  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего
образования»;

 -  Федеральная  рабочая  программа  воспитания  (утвержден  приказом
Минпросвещения России от 23 ноября 2022 г. №1014, зарегистрирован в Минюсте России
22 декабря 2022 г. № 71763);

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. №ТВ–
1290/03  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (Информационно-методическое
письмо  об  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  обновленных
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и
основного общего образования);

-  Письмо  Минпросвещения  России  от  17.06.2022  г.  №  03-871  «Об  организации
занятий «Разговоры о важном»;

-  Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  01.06.2023  г.  №АБ-2324/05  «О
внедрении единой модели профессиональной ориентации»;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

-  Методические  рекомендации  МР  2.4.0331-23  по  обеспечению  оптимизации
учебной нагрузки в общеобразовательных организациях (утв.  Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 ноября 2023 г.).

-  Методическое  пособие  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии
развития  образования  Российской  академии  образования»  «Воспитание  в  современной
школе: от программы к действиям». 

3.3.  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями

В МБОУ «Мариинская гимназия» всего 1092 обучающихся. Из них 0 обучающихся с
ОВЗ. 

На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями
(законными  представителями),  педагогами.  Детская  и  детско-взрослая  общности  в
инклюзивном  образовании  развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности
в  классе,  в  разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной
ситуации его развития.



На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы,  отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в
своих силах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
-  налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  ОВЗ  с

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;
-  формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их  семьям  со

стороны всех участников образовательных отношений;
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей

каждого обучающегося с ОВЗ;
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию

обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности;

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

3.4.  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в  совместную деятельность в  воспитательных целях.  Система проявлений активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся  строится  на
принципах: 

-  публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся); 

-  соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  общеобразовательной
организации,  качеству  воспитывающей  среды,  символике  общеобразовательной
организации; 

-  прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-  сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность  стимулировать
индивидуальную  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими
награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся,  их  представителей  (с  учётом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей; 

-  дифференцированности  поощрений (наличие уровней и  типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и
социальной  успешности:  индивидуальные  и  групповые  портфолио,  рейтинги,
благотворительная поддержка. 



Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном
поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями  (законными
представителями)  по  собиранию  (накоплению)  артефактов,  фиксирующих  и
символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,
достижений  в  группе,  участия  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные  письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме
индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг  —  размещение  имен  обучающихся  или  названий  групп  в
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов  и  др.)
может  заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в  общеобразовательной
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий,
различных  форм  совместной  деятельности  воспитательной  направленности,  в
индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в  помощи  обучающихся,  семей,
педагогических  работников.  Благотворительность  предусматривает  публичную
презентацию благотворителей и их деятельности.

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми

ориентирами  результатов  воспитания,  личностными  результатами  обучающихся  на
уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
установленными соответствующими ФГОС. 

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и последующего их решения,  с  привлечением (при необходимости)
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде

всего  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение  уклада
общеобразовательной  организации,  качество  воспитывающей  среды,  содержание  и
разнообразие  деятельности,  стиль  общения,  отношений  между  педагогами,
обучающимися и родителями; 

развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на  использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников  (знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования воспитательной работы,  адекватного подбора видов,  форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  —  это  результат  как
организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и
саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по

воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом,



социальным  педагогом,  при  наличии)  с  последующим  обсуждением  результатов  на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.
Внимание  педагогов  сосредоточивается  на  вопросах:  какие  проблемы,  затруднения  в
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием,  на  основе которого осуществляется  данный анализ,  является  наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся,  актива  совета  обучающихся.  Способами  получения  информации  о
состоянии  организуемой  совместной  деятельности  обучающихся  и  педагогических
работников  могут  быть  анкетирования  и  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями
(законными  представителями),  педагогическими  работниками,  представителями  совета
обучающихся.  Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических  объединений
классных  руководителей  или  педагогическом  совете.  Внимание  сосредоточивается  на
вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнёрства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем

директора  по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по
воспитательной  работе  при  его  наличии)  в  конце  учебного  года,  рассматриваются  и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.

СПРАВКА
по итогам воспитательной работы за  2023-2024 учебного года.

Цель: анализ воспитательной работы МБОУ «Мариинская гимназия» за  2023-2024
учебного года.

Методы:   анализ  школьной  документации,  собеседование  с  классными
руководителями,  учителями-предметниками,  социальным  педагогом,  педагогом-
психологом,  посещение  занятий  внеурочной  деятельности,  уроков,  классных  и
общешкольных мероприятий, анкетирование и опрос.

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе Добрикова Е.В.
Дата составления: 15.06.2024



Целью  воспитательной  работы  МБОУ  «Мариинская  гимназия»  является
развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы гимназии через
решение следующих задач:

— реализация  воспитательных  возможностей  общешкольных  ключевых  дел,
поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в гимназическом сообществе;

— реализация потенциала классного руководства   в воспитании гимназистов;
— вовлечение  гимназистов  в  кружки,  секции,  клубы  и  иные  объединения,

работающие  по  гимназическим  программам  внеурочной  деятельности,  реализация  их
воспитательных возможностей;

— поддержка ученического самоуправления-как на уровне гимназии, так и на уровне
классных сообществ;

— поддержка  деятельности  функционирующих  на  базе  гимназии  детских
общественных объединений и организаций;

— организация для гимназистов экскурсий,  экспедиций,  походов и реализация их
воспитательного потенциала;

— организация  работы  по  активизации  профессионального  самоопределения
гимназистов;

— организация  работы  школьных  медиа,  реализация  их  воспитательного
потенциала;

— развитие предметно-эстетической среды гимназии, реализация ее воспитательных
возможностей;

— организация  работы  с  семьями  гимназистов,  их  родителями,  направленная  на
совместное решение задач личностного развития гимназистов.

Воспитательная работа в гимназии осуществляется в рамках модулей рабочей
программы воспитания:  модуль  «Классное  руководство»,  модуль  «Школьный урок»,
модуль  «Курсы  внеурочной  деятельности»,  модуль  «Работа  с  родителями»,  модуль
«Самоуправление»,

модуль  «Профориентация»,  модуль  «Основные  школьные  дела»,  модуль
«Организация предметно-эстетической среды», модуль « Профилактика и безопасность»,
модуль  «Социальное  партнёрство»,  модуль  «Детские  общественные  объединения»,
модуль «Школьные медиа».

Виды  и  формы  воспитательной  деятельности  рабочей  программы  модулей
воспитания конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО
и СОО.

Результаты анализа воспитательной работы гимназии
В  гимназии  сформировано  39   общеобразовательных  классов.  Классные

руководители  1-11  строили  свою  работу  согласно  планам  воспитательной  работы  с
классами  в  соответствии  с  рабочей  программой  воспитания  и  календарными планами
воспитательной работы уровней образования.



Классными  руководителями   использовались  различные  формы  работы  с
обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»:

-тематические классные часы;
-участие в творческих конкурса;
-коллективные творческие дела;
-участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;
-индивидуальные беседы с обучающимися;
-индивидуальные беседы с родителями;
-родительские собрания.
 Успешно  были  реализованы  курсы  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о

важном». Программа курсов внеурочной деятельности выполнена на 100%, в 6-11 классах
успешно реализована программа «Россия - мои горизонты».

Результаты реализации модуля «Классное руководство»
Участие обучающихся 5-9  классов в общешкольных воспитательных мероприятиях

№
п/п

Название мероприятия Модуль Классы

1 Церемония поднятия  государственного
флага  и  исполнения  государственного
гимна

Основные школьные дела 5-9 классы

2 Реализация  курса  внеурочной
деятельности «Разговоры о важном»

Курсы  внеурочной
деятельности

5-9 классы

3 Реализация  курса  «Россия-мои
горизонты»

Курсы  внеурочной
деятельности

6-9 классы

4 Реализация проекта «Билет в будущее» Курсы  внеурочной
деятельности

8  классы

5 День знаний Основные школьные дела 5-9 классы
6 День  солидарности  в  борьбе  с

терроризмом
Классное руководство 5-9 классы

7 Международный день пожилых людей Классное руководство
Организация  предметно-
эстетической среды

5-9 классы

8 Международный  день  музыки
(музыкальные перемены)

Основные школьные дела 5-9 классы

9 День учителя Классное руководство 5-9 классы
10 Викторина,  посвящённая  дню

Российского Герба
Классное руководство 5-9 классы

11  Чемпионат по интеллектуальным игам
«Что? Где? Когда?»

Классное руководство 5-9 классы

12 Акция «Внимание, дети!» Классное руководство
Организация  предметно-
эстетической среды

5-9 классы

13 День отца Основные школьные дела 5-9 классы
14 Выставка фотографий «Один в один» Классное руководство

Организация  предметно-
эстетической среды
Организация  предметно-
эстетической среды

5-9 классы

15 Классные часы «В единстве наши сила» Классное руководство 5-9 классы
16 Классные часы «День добровольца» Основные школьные дела 5-9 классы
17 Выставка «В единстве наша сила» Классное руководство 5-9 классы



Организация  предметно-
эстетической  среды
рисунков

18 Классные часы «Уроки мужества» Классное руководство 5-9 классы
19 Изготовление открыток, букетов к дню

Матери
Классное руководство
Организация  предметно-
эстетической среды

5-9 классы

20 Исторические  уроки  «Из  истории
государственного  герба  Российской
Федерации

Школьный урок 1-4 классы

21 Уроки качества Школьный урок 1-4 классы
22 Всероссийский  урок  безопасности  в

Интернет
Школьный урок 1-4 классы

23 Новогодние огоньки Классное руководство 5-9 классы
24 Участие  во  всероссийской  акции

«Марш Победы»
Основные школьные дела 5-9 классы

25 Фестиваль  патриотической  песни
«Виват, Россия!»

Основные школьные дела 8,9 классыс

26 Мероприятия,  посвящённые
международному женскому дню

Основные школьные дела 5-9 классы

27 «В единстве наша сила» Мероприятия,
посвящённые воссоединению Крыма с
России

Основные школьные дела 5-9 классы

28 Мероприятия,  посвящённые  памятным
датам

Основные школьные дела 5-9 классы

29 Классные  часы,  посвящённые  дню
Черноморского  флота  и  балтийского
флота

Основные школьные дела 5-9 классы

30 Мероприятия,  посвящённые  Победе  в
Великой Отечественной войне

Основные школьные дела 5-9 классы

Наиболее  активное  участие  в  гимназических  мероприятиях   принимали
обучающиеся следующих классов:

5 г класс, классный руководитель Карандашёва Е.В.
6 б класс, классный руководитель Присяжнюк Д.В.
6 в класс, классный руководитель Рябинова А.А.
7 а класс, классный руководитель Хренкова Н.А.
7 б класс, классный руководитель Загуменнова Л.Н.,
7 в класс,  классный руководитель Павленко Е.Г.
8 а класс, классный руководитель Фомина М.М.
8 г класс  классный руководитель Седлярская Ю.В.,
Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в 5-9 классах ведётся по следующим направлениям:
На  уровне   основной  школы  в  рамках  следующих  курсов:  «Язык  -  духовное

богатство  народа»,  «Занимательная  математика»,  «Тайны  живой  природы»,
«Исследователи  биологии»,  «Человек  среди  людей»,  «Эволюция  органического  мира»,
«Актуальные  вопросы  биологии»,  «За  страницами  школьного  учебника  биологии:
олимпиадное  движение»,  «Сложные  вопросы  биологии»,  «Физика  для  начинающих»,
«Экспериментальная  физика»,  «Дополнительные  главы курса  математики»,   «Решение
задач  по  химии»,  «Экспериментальная  химия»,  «Мир  органических  веществ»,  «За
страницами учебника русского языка»,  «За страницами школьного учебника истории»,
«История  в  лицах»,   «Разговорный  английский»  «Дополнительные  главы  курса
математики «География-наука о тебе и о Земле», «За рамками географической карты».



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования,  создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации
гимназистов,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование
чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
школьников  к  культуре  и  их общее  духовно-нравственное  развитие:  «Хор»,  «Юный
оформитель»  «Музейное дело»,   «Театральная студия Мариинка».

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к
разнообразию взглядов людей.  В гимназии реализуются  следующие курсы: «Культура и
быт  татарского  языка»,    «Компьютер  и  я»,   «Изучаем  языка  программирования»,
«Основы  православной  культуры»,   «Основы  финансовой  грамотности»,  «Основы
предпринимательской деятельности»,  «Человек и общество», «Психология общения», с
2022-2023 учебного года  проводятся  внеурочные занятие  «Разговоры о  важном»,   для
учеников  5,  6  классов  –  «Я,  ты,  он,  она»,  курс  внеурочных  занятий  «Россия-мои
горизонты».

Оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования,  направленные  на  физическое  развитие  школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование  установок  на  защиту
слабых:  «ОФП», «Баскетбол»,  «Шахматы», «Мини-футбол»,  «Волейбол». 

 За истекший период в гимназии был реализован проект «Успех каждого ребёнка», в
2023-2024  учебном  году  в  рамках  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ   в  гимназии  реализовались  программы  социально-гуманитарной  и
художественной  направленности.   В  гимназии  разработаны  программы  «Школа
вокального мастерства», руководитель Кузьминых М.А, программа 114 часа,  2 группы по
2 часа в неделю, возраст обучающихся 8-11 лет, «Театральная студия Мариинка».  Работа
ведётся по двум уровням: стартовому и базовому, в младших и старших группах, возраст
детей  8-10  лет,  11-15  лет.  Гимназия  получила  оборудование  для  реализации  данных
программ. 

К положительным результатам можно отнести следующее:
 1. За время реализации программ количество обучающихся по данным программам

увеличилось с  135 обучающихся  до 266.   По программе  «Школа блогера»  согласно
данным  АИС  «Навигатор»  обучается  90  человек,  «Юный  оформитель-  45  человек,
«Школа вокального мастерства» 59 человек, «Театральная студия «Мариинка» 72 человек.

2.  Участники  объединения  дополнительного  образования  «Театральная  студия
Мариинка» стали участниками, призёрами и победителями конкурсов различного уровня:
регионального  фестиваля  «Театральное  Поволжье»,  лауреаты  2  степени,  победители
номинации «Лучший актерский дуэт» муниципального фестиваля «Отражение»,  лауреаты
2  степени   муниципального  конкурса  «Театральная  маска»  (руководитель  Кирпичёва
Н.Ю.),  победители регионального конкурса «Мастер-ученик» (руководители  Макарова
А.Н., Кирпичёва Н.Ю.). Педагоги данного объединения стали организаторами фестивалей
и мастер-классов для заместителей директоров города Ульяновска,  обучающихся школ
города  Ульяновска  и  родителей: творческая  мастерская  «Организация  театральной
деятельности  обучающихся  в  условиях  современного  дополнительного  образования»,
фестиваль «Проффорсайт».

3.  Педагогами  объединений  дополнительного  образования  Кипричёвой  Н.Ю.  и
Макаровой А.Н. были поставлены спектакли  для обучающихся Мариинской гимназии,
спектакли были посвящены памятным датам нашей страны: 

1. «Ленинградский метроном. Литературно-музыкальная композиция, посвященная
снятию блокады Ленинграда». 



2. Спектакль, посвящённый Дню 8 марта. 
3. Спектакль, посвящённый Дню театра. 
4. Спектакль, посвящённый  255 лет со Дня рождения И.А. Крылова (руководитель

Кирпичёва Н.Ю.). 
5. Спектакль «Слонёнок идет учиться». 
6. Спектакль, посвящённый 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

(руководитель  Макарова  А.Н.).  Данные  мероприятия,  безусловно,  способствовало
эстетическому,  нравственному,  патриотическому,  этнокультурному  воспитанию  детей
путем  приобщения  к  искусству,  народному  творчеству,  художественным  ремеслам  и
промыслам, а также сохранению культурного наследия народов Российской Федерации.

В 2023-2024 учебном году успешно в гимназии были реализованы курсы внеурочной
деятельности «Разговоры о важном», «Россия-мои горизонты», «Орлята России».    

Хочется  отметить,  что  данные  курсы  реализуются  классными  руководителями  в
полном  объёме.  В  течение  учебного  года   заместителями  директора  по  УВР  были
посещены все занятия по курсу «Разговоры о важном»,  «Россия-мои горизонты», «Орлята
России». Хочется отметить занятия Чернышёвой Е.А.,  Рябиновой А.А, Хренковой Н.А.,
Загуменновой  Л.Н.,  Павленко  Е.Г.,   педагоги  использовали  разные  формы,  но  самое
главное, это была не сухая трансляция, а именно диалог, беседа, дискуссия.

  Успешной стала реализация проекта «Большая перемена» (руководитель Чернова
Т.Е.). 

  В  2023-2024 учебном году команда гимназии под руководством Черновой Т.Е.
стала  участником   всероссийского  конкурса  программ   по  профориентации,
самоопределению  личности  и  гражданско-патриотическому  воспитанию  детей  и
молодёжи  с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в
субъектах Российской Федерации  «Классная страна». Команда успешно выступила на
заключительно этапе в г. Москва и стала  лауреатом конкурса.

  Успешным  стало  выступление  гимназистов  в  олимпиаде  «Звезда»,  в
муниципальных и региональных этапах всероссийской олимпиады школьников.

Реализация модуля «Работа с родителями»
В течение года было проведено 8 классных собрания в каждом классном коллективе,

10 общешкольных собраний. Тематика классных собраний разнообразна и соответствует
возрасту и психологическим обязанностям обучающихся.

Наиболее интересными и полезными были собрания:
«Профилактика правонарушений среди подростков. Профилактика  деструктивного

поведения среди подростков».
«Профилактика  ДТП. Безопасность детей».
 «Организация  учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС. Занятость во

второй половине дня».
«Безопасность обучающихся в сети Интернет».
« Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов».
Среди приглашённых участников собраний  были представители различных служб

профилактики:
- старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г.

Ульяновска.
- представители ГУЗ УОКНБ.
- сотрудники ГИБДД.
 Посещаемость  родительских  собраний  составляет  в  среднем  80%  в  начальной

школе, 73% - в основной школе, 68% в 10-11 классах.
Представители родительской общественности МБОУ «Мариинской гимназии стали

участниками  городских и региональных общешкольных  собраний.
В  2023-2024  учебном  году   представители  ученической  и  родительской

общественности  стали  участниками  всероссийского  фестиваля  «Всей  семьей»  и



участниками  регионального  фестиваля  «Активный  родитель».  Финалисты  фестиваля
приняли  участие  в  церемонии  награждения  победителей  и  призёров.  Представители
родительского комитета гимназии приняли участие в  областном конкурсе родительских
комитетов.

Классные  руководители  осуществляли  индивидуальную  работу  с  родителями:
беседы, консультации.

 Реализация  модуля  «Самоуправление»,  модуля  «Детские  общественные
организации».

В    2023-2024  учебном  году   в  каждом  классом  коллективе  3-11  классов  были
избраны  члены  ученического  самоуправления,  оформлены   классные  уголки.   По
результатам  участия  во  всероссийской  акции  «Твой  выбор»  (выбор  Президента
Республики «Мариинка») президентом Республики Мариинка стала ученица 8 класса А
Карпова Полина.

Представители  ученического  самоуправления  гимназии  стали  участниками
мероприятий различного уровня:

- всероссийский уровень  :  
 Всероссийская акция  Навигаторов детства «Самолётик будущего».
 Всероссийская акция Навигаторов детства «Внуки по переписке».
 Всероссийская акция  «Спасибо учителю».
 Всероссийская акция  «Журавли», «Крокус» в память о жертвах в Крокус Сити

Холле.
 Всероссийская игра  "1418", посвященная  Дню Победы.
- региональный уровень:
 Челлендж «Читаем стихи Э.А Асадова».
 День школьника.
 Акция Навигаторов детства Ульяновской области - челлендж «Я и моя КЛАССная

семья». 
 «Классная  встреча»  с  педагогом  высшей  категории,  лауреатом  Областного

конкурса «Сердце отдаю детям».
 Региональный чемпионат по оказанию первой помощи.
 Региональный фестиваль «На крыльях Орлёнка».
- муниципальный уровень: 
 Квест, посвященный Дню народного единства.
 Обучающий интенсив для актива Ленинского района «Флешмоб».
 Обучающий интенсив для актива Ленинского района «Организация и проведение

концертных мероприятий».
 День рождения Ульяновской области.
 Организация и проведение районного мероприятия Советников по воспитанию на

базе МБОУ «Мариинская гимназия» - квест «Ульяновская область вчера, сегодня, завтра».
 Обучающий интенсив для актива Ленинского района «Публичные выступления и

работа с микрофоном».
 Районные литературные чтения, посвященные 265-летию Роберта Бёрнса.
  Слет «Орлята России».
Советником  по  воспитанию  при  участии  представителей  ученического

самоуправления были подготовлены и проведены гимназические мероприятия согласно
плану воспитательной работы и календарю памятных дат. Среди самых значимых можно
отметить:

 100 лет со дня рождения Э.А. Асадова. 
  Музыкально-литературные уроки «Быть или не быть?»
 Литературная гостиная "Есть целый мир в душе твоей", литературные перемены
  100 лет со дня рождения героя Советского союза Зои Космодемьянской



 Линейка-«Реквием,   уроки  в  начальной  школе  с  обсуждением  глав  из  книги
Космодемьянская Л.Т. «Повесть о Зое и Шуре».

  День Дошкольного работника. 
  День  Воссоединения  ДНР  и  ЛНР,  Запорожской  и  Херсонской  областей  с

Российской Федерацией. 
 Флешмоб «Одна страна, одна семья, одна Россия».
  Международный день музыки.
  Творческая мастерская по изготовлению открыток, челлендж  «День папы».
 Игра «Что я знаю о России», игра-викторина «Моя Россия», кинолекторий «Гора

самоцветов», Большой этнографический диктант. 
 Показ видеороликов «Андрей Николаевич Туполев», мастер классы «Мы - юные

авиаконструкторы».
 День Героев Отечества, акция  «Талисманов добра», поздравительных открыток и

написание писем для участников СВО, проведение викторины «Герои моего Отечества».
 Акция «Красный тюльпан».
 Исторический час «Россия и Крым - общая судьба», интерактивная игра « Наш

Крым»,  игра  -  викторина  «Крым  и  Россия»,  онлайн-экскурсия  «История  одного
полуострова «.

  Классные  часы  и  беседы  «Первые  шаги  в  космосе»,  «Улыбка  Гагарина»,
интеллектуальная игра «От Земли до Марса».

 Реконструкция «Без срока давности», флешмоб «Через века», информ-окна «День
единых действий», экономическая игра 19.04 – День единых действий в память о геноциде
советского народа в годы ВОВ.

 Исторические уроки, просмотр и обсуждение фильма «Императрицы», посещение
выставки «Екатерина II и Крым. Смоленские и Симбирские крепости».

 Акция «Книга памяти», акция « Читаем стихи о войне».
Стоит отметить, мероприятия в данном модуле реализованы 100%
Реализация модуля «Профориентация».
   В  гимназии реализуется  программа профориентационной работы с  учащимися

«Твой выбор».  С целью реализации данной программы классными руководителями был
составлен  план  посещения  промышленных предприятий  города  на  2023-2024  учебный
год, разработаны классные часы, беседы, диспуты.

   В  2023-2024  учебном  году  в  гимназии   осуществлялась  единая   программа
Профминимума основного уровня, которая предусматривала 9 урочной деятельности, 34
часа  внеурочной  деятельности  курса  «Россия  -мои  горизонты»,  12  часов  практико-
ориентированного  модуля,  2  часа  работы  с  родителями,  3  часа  дополнительного
образования. Стоит отметить, что многие классные руководители успешно реализовали
практико-ориентированный модуль. За истекший период гимназисты стали участниками
дней открытых дверей УлГУ, УЛГТУ, УГПУ, фамколледжа, колледжа экономики и права,
участвовали  в  мастер-классах  акции  «Проффорсайт»,  посетили  хладокомбинат
«Морозко»,  музей  Сбербанка,  побывали  на  тематических  встречах  с  представителями
ВУЗов города в Штабе Единая Россия.

 Успешным можно назвать и реализацию федерального проекта «Билет в будущее».
В 2023-2024 году обучающиеся 8 классов успешно прошли  все этапа проекта:

1. Этап профессиональных профориентационных диагностик;
2. Этап  профессиональных  проб,  в  рамках  которого  посетили  Ульяновский

фармацевтический колледж (проба фармацевт), Ульяновский колледж торговли и питания
(повар,  кондитер,  специалист  по  гостеприимству:  администратор  отеля),  Ульяновский
железнодорожный  техникум  (Проводник  пассажирского  вагона),ФГБОУ  ВО
«Ульяновский  государственный  университет»  (Материаловед,  лаборант  химического
анализа, Дизайнер графики/графический дизайн.).



Реализация модуля «Профилактика и безопасность»
В рамках данного  направления в гимназии реализуется программа «Здоровье». Вся

деятельность, осуществляемая в гимназии, направлена на создание  целостной системы
образовательной,  просветительской   и  методической  работы  с  участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.

Для  решения  задач  по  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического
здоровья  гимназистов  в  гимназии  осуществляется  работа  социально-психологической
службы,  работает  Совет  профилактики,  работают  объединения  дополнительного
образования спортивной направленности в рамках ФГОС.

В  рамках  данного  направления  были  проведены  следующие   традиционные
мероприятия:

– Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. 
– Спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья».
– Участие в Фестивале «Тропа здоровья».
– Мероприятия в рамках Дня семейного общения.
– Мероприятия в рамках месяца здорового образа жизни. 
– Мероприятия в рамках   «Спортивной субботы». 
Успешно осуществляет свою деятельность  спортивный клуб гимназии  «Стрижи».

Участники сборной команды по минифутболу неоднократно становились победителями и
призёрами спортивных соревнований различного уровня (руководитель Кузин А.С.)

В  течение  года   велась  работа  по   предупреждению  дорожно-транспортного
травматизма.

Согласно  плану  в гимназии  были организованы и проведены мероприятия в рамках
«Недели  безопасности».  Ежедневно  в  гимназии   с  обучающимися   1-4  классах
проводились «Минутки безопасности».

В  гимназии   была  организована  работа  родительского  патруля.  Ежедневно
родительский патруль нес дежурство на перекрёстках улиц Гончарова и Л. Толстого.

В гимназии организована работа ЮИД.
В гимназии были организованы и проведены родительские собрания с включением

вопроса  дорожной безопасности (параллели 8,9,10 , 11 классов).
Традиционно в гимназии были организованы мероприятия в рамках  Единых дней

безопасности по следующим темам:
 «Защита детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью  и

развитию.  Предупреждение  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение
правонарушений,  преступлений,  антиобщественную  деятельность.  Профилактика
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних»

 «Предупреждение вовлечения детей и подростков в потребление алкогольных и
спиртосодержащих  напитков,  наркотических  средств,  ПАВ,  употребление
никотиносодержащих изделий и токсических веществ»

 «Профилактика травмирования, обморожения, заболевания детей и подростков в
зимний период, предупреждение социальных заболеваний». 

«Обеспечение  безопасности  детей  на  улице,  в  том  числе  на  водных  объектах.
Правила безопасности в зимний период».

 «Предупреждение жестокого обращения с детьми.  Профилактика конфликтных
ситуаций среди подростков в образовательных организациях».

 Обеспечение  пожарной  безопасности  в  местах  проживания  семей  с  детьми.
Предупреждение травмирования и гибели детей при пожарах».

 «Предупреждение  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием  детей»,
«Формитрование  навыков  безопасного  поведения   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



 «Профилактика  правонарушений,  преступлений  и  антиобщественных  действий
несовершеннолетних.  Предупреждение вовлечения детей в совершение преступлений».

 «Безопасность  жизни  и  здоровья  детей  в  быту.  Предотвращение  трагедий,
связанных  с  гибелью  и  травмированием  детей,  в  результате  выпадений  из  окон
многоквартирных домов, а так же с высоты заброшенных зданий».

Общее количество мероприятий: 381, количество приглашённых специалистов - 25. 
В 2023-2024 учебном году было проведено  29 заседаний Совета профилактики. 
Из них –  плановых заседаний – 10 протоколов. Из них – по мере возникновения

конфликтных  ситуаций  в  классе,  подтверждение  и  анализ  отклоняющегося  поведения
(вредные  привычки,  демонстративное  поведение,  снижение  успеваемости,  пропуски  и
другие): внеплановых 19 заседаний.  За 2023-2024 учебный год:

- снято с ВШУ – 4 обучающегося; 
- поставлено на ВШУ – 4 обучающегося.
Все  заседания  оформлялись  соответствующим  Протоколом,  проводился  анализ

отклоняющегося поведения обучающихся, организовывались профилактические беседы с
обучающимися  и  их  родителями;  осуществлялось  психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся.

Реализация модуля «Социальное партнёрство»
В течение года в гимназии был успешно реализован межведомственный культурно-

образовательный  проект   «Культура  для  школьников».  В  рамках  проекта  были
организованы выезды классных коллективов в города России: Казань (6 а,6 б,6 в классы, 8
а , 9 б классы), Свияжск (8 а класс), Нижний Новгород (7 в класс), Москва (10б, 11 а,11 б
классы).

Обучающиеся  гимназии посетили музеи  и  выставочные залы города Ульяновска,
Драматический театр, Молодёжный театр.

С 1.09.2024 гимназии заключены следующие договора о сетевом взаимодействии:
5. Областным государственным бюджетным учреждением «Государственный архив

новейшей истории Ульяновской области».
6. МБДОУ детский сад №91 «Снегурочка»
7.  ОГБУК «Ульяновская библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
8. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Гимназией заключены договоры о сетевом взаимодействии с:
5. ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
6. ОГБУК «Ульяновская библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
7. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи
8. МБОУ  «Мариинская  гимназия  работает  в  тесном  взаимодействии  с   МБУДО

УДО «Алые паруса».

Реализация модуля «Школьные медиа»
В  гимназии  в  года  была  организована  работа  гимназического  актива,   активно

работающего    в  социальных  сетях.  Обучающиеся  гимназии   под  руководством
Кармановой Н.В. приняли участие в работе Молодёжной медиа-школы «Событие».

Работа гимназического методического объединения классных руководителей
Гимназическое  методическое  объединение  классных  руководителей  в  2023-2024

учебном  году  работает  над  темой  «Реализация  воспитательной  работы   в  условиях
перехода на новые образовательные стандарты. Проведено 4  заседания согласно плану
работы.

Реализация  рабочих программ воспитания  и  календарных планов воспитательной
работы  в   2023-2024  учебном  году  воспитательная  работа  гимназии  строилась  в
соответствии  с  рабочей  программой  воспитания.  Календарные  планы  воспитательной



работы  уровней  образования  реализованы  на  90  %.  Причины  невыполнения  на  100%
объективные.

Выводы:
1. Воспитательные мероприятия соответствовали  поставленным целям и задачам

рабочей  программы  воспитания.   Большая  часть  обучающихся  гимназии  принимала
активное участие в классных мероприятиях.

2. Обучающиеся гимназии принимали  активное участие в конкурсах и олимпиадах
различного уровня.

3. Внеурочная  деятельность  велась   согласно  модулю  «Курсы  внеурочной
деятельности» и расписанию занятий. Посещаемость занятий удовлетворительная.

4. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществлялась в рамках
«Классное руководство» и «Профилактика и безопасность».

5. Родительские собрания проводились  согласно модулю «Работа с родителями» и
планами  воспитательной работы в классах.

6. Реализация  рабочей  программы  воспитания  осуществлялась   в  соответствии  с
календарными планами воспитательной работы по уровням образования.

Задачи воспитательной работы на 2024-2025 учебный год:
1. Повышать  интерес школьников к внеурочной школьной деятельности.
2. Способствовать развитию самоуправления и развивать его принципы.
3. Продолжить работу по профориентации гимназистов.
4. Способствовать развитию существующих детских общественных объединений.
5. Развивать  систему дополнительного образования в  гимназии через  реализацию

приоритетных направлений дополнительных общеразвивающих программ.
6. Вовлекать  родителей  или  законных  представителей  в  совместную

воспитательную деятельность.
7.  Развивать работу гимназических медиа.



Приложение 5
к приказу №316 от 29.08.2024

Критерии и нормы оценивания обучающихся по ФГОС ООО

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «Русский     язык»,     «Родной   язык»      

Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по

русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему,  показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых

понятий;
2) обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные;

3) излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм
литературного языка.

Отметка «4»  ставится,  если  ученик  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка  «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;

2) не  умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.

Отметка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Отметка («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ
(когда  на  проверку  подготовки  ученика  oтводится  определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только
заслушивались  ответы  обучающегося,  но и осуществлялась  проверка его умения
применять знания на практике.

Оценка письменных работ обучающихся Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной

грамотности.
Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые  должны



отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
обучающимся данного класса.
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Класс
Количество в контрольном диктанте Кол-во  слов  в

словарном
диктанте

слов
самостоятельных

и служебных)1

орфограмм2 пунктограмм слов с
непроверяемыми
орфограммами3

5 90-100 12 2-3 5 15-20
6 100-110 16 3-4 7 20-25
7 110-120 20 4-5 10 25-30
8 120-150 24 10 10 30-35
9 150-170 24 15 10 35-40

 Требования к тексту диктанта
1  До конца первой четверти/триместра (а в 5 классе – до конца первого полугодия)

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
2 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из
изученных  ранее  орфограмм  и  пунктограмм  включаются  основные;  они  должны  быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не
должно превышать норм, представленных в таблице.

3 В  тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные
орфограммы,  которые  в  достаточной  мер  закреплялись  (не  менее  чем  на  двух-трех
предыдущих уроках).

Вид диктанта Отметка/количество ошибок
«5» «4» «3» «2»

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая 
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка.

2орф. - 2 пункт.
или 1 орф.- 3 пункт. 
или
0 орф.4 пункт.
*при 3 орф. ошибках, 
если среди них есть 
однотипные.

4 орф. - 4 пункт. или
3орф.  - 5 
пункт. или 0 орф. - 7
пункт.
*в 5 классе допуск. 
при 5 орф. и 4 
пункт.
*при 6 орф. и 6 
пункт., если среди 
тех и других 
имеются 
однотипные и 
негрубые ошибки.

7 орф.- 7 пункт.
или
6 орф. - 8 пункт. 
или
5 орф.- 9 пункт. 
или
8 орф.- 6 пункт.

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок
Нормы оценивания диктанта
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»
Примечание.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и

пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  проводилась

специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо
дупло), «мемля» (вместо земля).
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При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди  ошибок
следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:
1) в  написании  большой  буквы  в  составных  собственных наименованиях;
2) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
3) в собственных именах нерусского происхождения;
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка

повторяется в одном и том же слове одной грамматической формы, то она считается за одну
ошибку.

Если  в  одном  непроверяемом  слове  допущены  2  и  более  ошибок,  то  все  они
считаются за одну ошибку.

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии трех и более исправлений.

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются
две оценки (за каждый вид работы).

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при

выполнении  дополнительных  заданий,  учитываются  при  выведении  оценки  за
диктант.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.
Примерный объем текста изложений и сочинений

класс Объем текста для
подробного изложения1 классного сочинения

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы
6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы
7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы
8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы
9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы

1 Объем сочинения является условным. Приоритетным является не объем, а раскрытие
темы. В том числе следует учитывать особенности почерка.

 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.

С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и

задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
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Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление,  вторая  —  за  грамотность,  т.  е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку,  за  исключением случаев,  когда  проводится работа,  проверяющая знания
обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе и выставляется на страницу «Литература» в электронном журнале.
По предмету «Литература» оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с
«Нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку»  на страницу
«Русский язык» в электронном журнале. 

Содержание  сочинения  и  изложения  оценивается  по  следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок —

орфографических, пунктуационных и грамматических.
Отметка Основные критерии оценки

содержание и речь грамотность
«5» 1. Содержание работы полностью

соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание  излагается  последовательно.
4. Работа  отличается  богатством  словаря,
разнообразием  используемых  синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто  стилевое  единство  и
выразительность текста.
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет  в
содержании и 1-2 речевых недочета

Допускается:
1  орфографическая,  или  1
пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются  незначительные
отклонения от темы).

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,

2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен
5. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В  целом  в работе допускается  не  более  2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

или 1 орфографическая  и 3
пунктуационные  ошибки,
или  4  пунктуационные
ошибки  при  отсутствии
орфографических ошибок,
а  также  2 грамматические
ошибки
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«3» 1. В работе допущены существенные отклонения
от темы.
2. Работа достоверна в главном,  но  в  ней
имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь, и  однообразны
употребляемые  синтаксические  конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается  единством,
речь недостаточно выразительна.
В  целом в  работе  допускается  не  более 4
недочетов в содержании  и  5  речевых
недочетов.

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, 
или
3  орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных ошибок,
или
7  пунктуационных при
отсутствии  рфографических
ошибок (в  5  классе  -  5
орфографических ошибок и
4 пунктуационные  ошибки),
а  также  4  грамматические
ошибки

«2» 1. Работа  не соответствует  теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена  последовательность  изложения
мыслей во  всех  частях  работы, отсутствует
связь  между  ними,  работа  не  соответствует
плану.
4. Крайне  беден  словарь, работа  написана
короткими однотипными  предложениями  со
слабо выраженной  связью между  ними,  часты
случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В  целом  в  работе  допущено  6  недочетов  в
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
7 орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,
или
8 6 орфографических и
9 пунктуационных ошибок,
или 5 орфографических и
пунктуационных  ошибок,
или
8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок, я
также  7  грамматических
ошибок.

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация  позволяют
повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных  для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности
«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или
при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4,
4— 4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно
написано

удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об

однотипных и негрубых  ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях,
приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «Литература»,     «Родная   литература»      
Оценка устных ответов

При  оценке  устных  ответов  учитель  руководствуется  следующими  основными
критериями в пределах программы данного класса:
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1. Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного
произведения.

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического

содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими

идеями эпохи.
6. Умение  владеть  монологической  литературной  речью;  логичность  и

последовательность  ответа;  беглость,  правильность  и  выразительность  чтения  с  учетом
темпа чтения по классам.

Отметкой  «5»  оценивается  ответ, обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое
понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характер и  поступки  героев  и  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться  теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст
для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь
событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  основных  художественных  средств  в
раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться
основными  теоретико-  литературными  знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных
произведений;  умение  привлекать  текст  произведения  для  обоснования  своих  выводов;
хорошее владение монологической литературной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой  «3»  оценивается  ответ,  свидетельствующий  в  основном  о  знании  и

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных
событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств в
раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о знании основных вопросов
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения
для подтверждения своих выводов.

Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,  недостаточно  свободное
владение  монологической  речью,  ряд  недостатков  в  композиции  и  языке  ответа,
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой  «2»  оценивается  ответ,  обнаруживающий  незнание  существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных
героев  и  роль  важнейших  художественных  средств в  раскрытии  идейно-эстетического
содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое
владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.

Оценка сочинений
Примерный объем сочинений (тетрадные страницы): 
в 5 классе — 1-1,5;
в 6 классе — 1,5-2;
в 7 классе — 2-2,5; 
в 8 классе — 2,5-3; 
в 9 классе — 3-4.
1 Объем сочинения является условным. Приоритетным является не объем, а раскрытие

темы. В том числе следует учитывать почерк обучающегося.
В  основу  оценки  сочинений  по  литературе  должны  быть  положены  следующие
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главные    критерии в пределах программы данного класса:
 правильное понимание  темы,  глубина и  полнота ее  раскрытия,  верная передача

фактов,  правильное  объяснение  событий  и  поведения  героев, исходя  из  идейно-
тематического  содержания  произведения,  доказательность  основных  положений,
привлечение  материала,  важного  и  существенного  для  раскрытия  темы,  умение  делать
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие
плана  в  обучающих  сочинениях;  соразмерность  частей  сочинения,  логичность  связей  и
переходов между ними;

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными
средствами языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами
оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».

Отметка «5» ставится за сочинение:
 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее

содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее

знание  литературного  материала  и  других  источников  по  теме  сочинения  и  умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

 логичное и последовательное изложение содержания;
 написанное  правильным литературным языком,  стилистически  соответствующее

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

а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний

или  недостаточно  полный  ответ  на  тему,  допущены  отклонения  от  нее  или  отдельные
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать
выводы и обобщения;

 материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные  нарушения  в
последовательности выражения мыслей;

 обнаруживается владение основами письменной речи;
 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых

недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
 не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,  свидетельствует  о  поверхностном

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов
и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100%;
«4» - 78 – 89%;
«3» - 60 – 77%;
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«2» - менее 59%.

Оценка выразительного чтения художественных произведений
Отметка «5» ставится, если:
- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;
- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно,

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

- соблюдаются  следующие  требования  к  логике  чтения:  ученик  владеет  умением
«читать  знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и
характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише,
выше - ниже, быстрее - медленнее);

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает
чувства  в  чтении  -  «рисует  интонацией»,  соблюдает  паузы  психологические,  начальные,
финальные.

Отметка «4» ставится, если
- текст  произведения  воспроизведен  без  ошибок  или  с  1-2  ошибками,  которые

ученик исправляет сам, без подсказки,
- в  основном  выполняются  требования  к  технике  речи,  к  логике  чтения  и  к

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения.
Отметка «3» ставится, если:
- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от

размера  исполняемого  произведения),  ученику  требуется  подсказка  учителя,  при  этом
требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются.

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но
не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы,
читает монотонно, неэмоционально.

Критерии оценивания пересказа
1. Ошибки в содержании
- пропуск важного смыслового звена
- пропуск нескольких смысловых звеньев
- «сжатие» текста
- фактические искажения
- нарушение логической последовательности (перестановки)
2. Грамматическое и речевое оформление
- затруднение с началом пересказа
- отсутствие грамматического завершения текста
- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями
- грамматические ошибки
- речевые ошибки
3. Общее впечатление
- «безадресность» пересказа
- невыразительность пересказа
Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям:
- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания);
- последовательность изложения событий;
- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою);
- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или

образная; легкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием);
- наличие  или  отсутствие  речевых недочетов:  необоснованное  повторение

одного и того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов,
употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости
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слов, употребление диалектных слов и просторечий и др.
Отметка «5» ставится, если
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием  используемых

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Отметка «4» ставится, если
I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию 

(имеются незначительные отклонения от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические

неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
Отметка «3»ставится, если
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения

последовательности изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,

встречается неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Отметка «2» ставится, если
1) работа не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.

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

Любое высказывание обучающихся в письменной форме следует оценивать,
учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление.

Критерии оценки письменных работ:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и

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

наличие обобщений и выводов.
При оценке речевого оформления письменных работ учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов;
- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок
Основные критерии оценки

Отметка Критерии отметки
«5» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая 

на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 
вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный 
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тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), 
демонстрируя знание проблематики произведения и обоснованность 
суждений;
фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют.

«4» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая 
на
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, 
не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2
фактические неточности.

«3» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и 
понимание проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос 
поверхностно, не связывая его с проблематикой произведения, и/или 
допускает более
двух фактических неточностей.

«2» Обучающийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в
вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает
проблематики произведения.

Критерии оценки речевого оформления письменных работ
Отметка Критерии отметки

«5» В целом в работе допускается 1-2 речевых недочета.
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка.

«4» В целом в работе допускается не более 3-4 речевых недочетов.
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 
грамматические ошибки.

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов.
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 
при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 
ошибки.

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов.
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических  и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных  ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок, а также 7 грамматических ошибок.

Объем ученических работ условный (стр. 8)

Оценка реферата
Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста  определяет

критерии его оценки:
- новизна текста;
- обоснованность выбора источника;
- степень раскрытия сущности вопроса;
- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового

аспекта известной проблемы;
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; г)

самостоятельность оценок и суждений;
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д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности
вопроса:

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

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

одному вопросу
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли  наиболее известные работы

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации  последних  лет,  последние
статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список

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

стилистической культуры), владение терминологией;  в) соблюдение требований к
объему реферата.

Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для
устного выступления обучающемуся достаточно 10-20 минут.

 Отметка «5» ставится,  в  случае  если выполнены все  требования  к  написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ
различных точек  зрения  на  рассматриваемую проблему и  логично  изложена  собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом  допущены  недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;
отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.

Отметка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Отметка «2»  –  тема  реферата  не  раскрыта͵  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «Иностранный     язык     (английский   язык)»,  
«Второй иностранный язык (немецкий)»  

Критерии оценивания письменных работ
Письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»
Контрольные
работы

От 20% до
49%

От 50% до
69%

От 70% до
84%

От 85% до
100%

Тестовые работы, 
словарные
диктанты

От 20% до
50%

От 51% до
70%

От 71% до
90%

От 91% до
100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы, в
т.ч. в группах) оцениваются по критериям:

Содержание  (соблюдение  объема  работы,  соответствие  теме,  отражены  ли  все
указанные  в  задании  аспекты,  стилевое  оформление  речи  соответствует  типу  задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

Организация работы (логичность высказывания,  использование средств логической
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связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на
абзацы);

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);

Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

Орфография  и  пунктуация  (отсутствие  орфографических  ошибок,  соблюдение
главных  правил  пунктуации:  предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в
конце  предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, проектные работы,

в т.ч. в группах):
Отметка Критерии
«5» 1) Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2) организация работы: высказывание логично, использованы средства
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на
абзацы.
3) лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения.
4) грамматика: использованы разнообразные грамматические
конструкции в  соответствии  с  поставленной задачей  и  требованиям
данного  года  обучения языку,  грамматические  ошибки  либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5) Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы,  в  конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а
также соблюдены основные правила расстановки запятых.

«4» 1) Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2) организация работы: высказывание логично, использованы средства
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на
абзацы.
3) лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4) грамматика: использованы разнообразные грамматические
конструкции в  соответствии  с  поставленной задачей  и  требованиям
данного года обучения языку,  грамматические ошибки незначительно
препятствуют решению коммуникативной задачи.
5) Орфография  и  пунктуация:  незначительные  орфографические
ошибки,  соблюдены  правила  пунктуации:  предложения  начинаются  с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а
также соблюдены основные правила расстановки запятых.

«3» 1) Содержание: Коммуникативная задача решена,
2) организация  работы:  высказывание  нелогично,  неадекватно
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на
абзацы, но формат высказывания соблюден.
3) лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4) грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5) Орфография  и  пунктуация:  незначительные  орфографические
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются  с заглавной  буквы,  в  конце  не  всех  предложений  стоит
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точка,  вопросительный  или  восклицательный  знак,  а  также  не
соблюдены основные правила расстановки запятых.

2» 1) Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2) организация  работы:  высказывание  нелогично,  не  использованы
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не
поделен на абзацы.
3) лексика: большое количество лексических ошибок.
4) грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5) Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки,
не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с
заглавной буквы,  в  конце  не  всех  предложений  стоит  точка,
вопросительный  или  восклицательный  знак,  а  также  не  соблюдены
основные правила расстановки запятых.

Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы,

в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание  (соблюдение  объема  высказывания,  соответствие  теме,  отражение
всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение
норм вежливости).

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу,
соблюдать очередность при обмене репликами,  давать аргументированные и развернутые
ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также
восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика  (словарный  запас  соответствует  поставленной  задаче  и  требованиям
данного года обучения языку);

4. Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

5. Произношение  (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).

О
тм

ет
ка Содержание Коммуникативное

взаимодействие
Лексика Грамматика Произношение

5 Соблюден объем 
высказывания.
Высказывание 
соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании,
стилевое оформление
речи соответствует  
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости
соблюдены.

Адекватная 
естественная 
реакция на реплики 
собеседника.
Проявляется речевая
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач.

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения
языку.

Использованы 
разные 
грамматические 
конструкции
соответствии
задачей
требованиям
данного года 
обучения языку.
Редкие 
грамматические 
ошибки не мешают 
коммуникации.

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет 
грубых
фонетических 
ошибок.
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4 Не полный объем 
высказывания.
Высказывание 
соответствуеттеме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости соблюдены.

Коммуникация 
немного 
затруднена.

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на
восприятие 
речи 
обучающегося.

Грамматические 
незначительно
влияют на
восприятие речи 
обучающегося.

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована.В 
отдельных 
словах
допускаются 
фонетические 
ошибки 
(замена, 
английских
фонем сходными 
русскими). 
Общая интонация
обусловлена 
влиянием
родного языка.

3 Незначительный объем 
высказывания, которое 
не в полной мере 
соответствует теме;  не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи не в 
полной  мере 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не на 
соответствующем 
уровне, нормы
вежливости не 
соблюдены.

Коммуникация 
существенно 
затруднена,
Обучающийся  не
проявляет  речевой
инициативы.

Обучающейся 
делает
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок.

Обучающийся 
делает большое 
количество грубых 
грамматических 
ошибок.

Речь 
воспринимает с 
трудом из-за 
большого 
количества
фонетических 
ошибок.
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка.

2 Незначительный объем 
высказывания, которое 
не соответствует теме; 
не отражены многие 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление  
не соответствует типу 
задания, отсутствует 
аргументация, нормы 
вежливости не
соблюдены

Коммуникация 
затруднена
значительное мере, 
отсутствует 
речевая инициатива

Обучающи
йся делает
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок

Обучающийся 
делает большое 
количество грубых 
грамматических 
ошибок.

Речь 
воспринимается 
с трудом из- за 
большого 
количества
фонетических 
ошибок.
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка.

Оценивание проекта
Отметка «5»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,

соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология  исполнения  проекта, но  допущены  незначительные

ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,

соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
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1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.
Тестовое задание
Выполнено менее 65% - «2» (низкий уровень) выполнено 65% работы - «3» (базовый

уровень) выполнено 80% работы - «4» (повышенный уровень) выполнено 95-100% работы -
«5» (высокий уровень)

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  
Вероятность и статистика»  

Учитель  оценивает  знания  и  умения  обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.

1. Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке,  определяется
программой.  При  проверке  усвоения  материала  нужно  выявлять  полноту,  прочность
усвоения  обучающимися  теории  и  умения  применять  ее  на практике  в  знакомых  и
незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки  знаний  и  умений обучающихся  по  математике
являются письменная контрольная работа и устный опрос.

При  оценке  письменных  и  устных  ответов  учитель  в  первую  очередь  учитывает
показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных обучающимися.

3. Среди погрешностей выделяются  ошибки и недочеты.  Погрешность считается
ошибкой,  если она свидетельствует о том,  что ученик не  овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.

К  недочетам  относятся  погрешности,  свидетельствующие о  недостаточно  полном
или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний,
не  считающихся  в  программе  основными.  Недочетами  также  считаются:  погрешности,
которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних  обстоятельствах  допущенная  обучающимися  погрешность  может  рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

4. Задания  для  устного  и  письменного  опроса  обучающихся  состоят  из
теоретических вопросов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью  соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые теоретические  факты  и
обоснованные выводы,  а  его  изложение  и  письменная  запись  математически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение  задачи  считается  безупречным,  если  правильно  выбран  способ  решения,
само  решение  сопровождается  необходимыми  объяснениями,  верно  выполнены  нужные
вычисления  и преобразования,  получен  верный  ответ,  последовательно  и  аккуратно  за-
писано решение.

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или
оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком  математическом
развитии обучающегося;  за  решение более  сложной задачи или ответ  на  более  сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий.

Критерии ошибок
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К грубым ошибкам следует отнести:
 неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении;
 пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей;
 неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и

отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при переносе слагаемых
из одной части уравнения в другую;

 неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с
отсутствием умения выбирать нужную шкалу;

 неправильное  проведение  перпендикуляра  к  прямой  или  высот  в  тупоугольном
треугольнике;

 умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями и т.п.;
 “сокращение” дроби на слагаемое;
 сохранение  знака  неравенства  при  делении  обеих  его  частей  на  одно  и  тоже

отрицательное число;
 неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику;
 потеря корней при решении уравнений;
 непонимание смысла решения системы двух уравнений с  двумя переменными как

пары чисел;
 незнание  определенных  программой  формул  (формулы  корней  квадратного

уравнения, формул приведения и др.);
 незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений

теории,  общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения разных типов задач;
 отбрасывание без объяснений одного из корней;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 неумение нахождения координат вектора;
 неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме;
 неправильное  использование  в  отдельных  случаях  наименований,  например,

обозначение единиц длины для единиц площади и объема;
 ссылка  при  доказательстве  или  обосновании  решения  на  обратное  утверждение,

вместо прямого;
 использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.
 вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 неправильное  решение  задачи  (пропуск  действий,  неправильный  выбор  действий,

лишнее действие);
 не доведение до конца решения задачи или примера;
 невыполненное задание.

К негрубым ошибкам следует отнести:
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными;

• неточность графика;
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• нерациональные приемы вычислений;
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• неверно сформулированный ответ задачи;
• не доведение до конца преобразований;
• неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

К недочётам следует отнести:
• неправильная  ссылка  на  сочетательный  и  распределительный  законы  при

вычислениях; 
• грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся

математического термина;
• замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в

делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом;
• сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби;
• приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю;
• случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований;
• неправильное списывание данных чисел, знаков;
• нерациональные приемы вычислений и преобразований;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником,
 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две

неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые  ученик
легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое
содержание ответа;

 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано

общее понимание вопроса и  продемонстрированы умения,  достаточные для  дальнейшего
усвоения  программного  материала  (определенные  «Требованиями  к  математической
подготовке обучающихся»);

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после
нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не  справился с  применением теории в  новой ситуации при выполнении
практического задания,  но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
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теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность

основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах или графиках,  в  выкладках,  которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных работ обучающихся
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах или графиках, но Обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что Обучающийся не владеет

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка тестовых работ обучающихся

Отметка «5» ставится, если: Обучающийся выполнил верно 90-100% работы 
Отметка «4» ставится, если: Обучающийся верно выполнил 70-89% работы 
Отметка «3» ставится, если: Обучающийся верно выполнил 50-69% работы 
Отметка «2» ставится, если: Обучающийся выполнил менее 50% работы

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Информатика»      
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тематическими
контрольными работами или тестовыми заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

95% и более «5»
75-94%% «4»
50-74%% «3»
менее 50% «2»
При     выполнении     практической     работы     и     контрольной     работы:      
Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной  работе,

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность
усвоения  обучающимися  теории  и  умение  применять  ее  на  практике  в  знакомых  и
незнакомых ситуациях.

Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,  допущенных
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обучающимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о

нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально

на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания  обучающихся,  является

обязательный  минимум  содержания  информатики  и  информационно-коммуникационных
технологий.

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

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

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что Обучающийся

не  владеет  обязательными умениями поданной теме  в  полной мере  (незнание  основного
программного материала)

Устный опрос
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос и др.).

Задачей  устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Отметка «5» выставляется, если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности,  точно  используя  математическую  и  специализированную
терминологию и символику;

 правильно  выполнил  графическое  изображение  алгоритма  и  иные  чертежи  и
графики, сопутствующие ответу;

 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя. Возможны
одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Отметка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один

из недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  логического  и

информационного содержания ответа;
 допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двухнедочетов  при  освещении  второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» выставляется, если:
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 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано
общее понимание вопроса и  продемонстрированы умения,  достаточные для  дальнейшего
усвоения  программного  материала,  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в
определении  понятий,  использовании  терминологии,  чертежах,  блок-схем  и  выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания,  но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» выставляется, если:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала,
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в

чертежах,  блок-схем  и  иных  выкладках,  которые  не  исправлены  после  нескольких
наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных работ
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках

решения нет пробелов и ошибок;
 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные

неточности,  описки,  не  являющиеся  следствием  незнания  или  непонимания  учебного
материала).

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах

блок-схем или тексте программы.
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах

блок-схем  или  программе,  но  Обучающийся  владеет  обязательными  умениями  по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  Обучающийся  не  владеет

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

Самостоятельная работа на ПК 
Отметка «5» ставится, если:
 Обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;
 работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  требуемое

представление результата работы;
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но при выполнении

обнаружилось  недостаточное  владение  навыками  работы  с  ПК  в  рамках
поставленной задачи;

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные

подходы к решению поставленной задачи.
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Отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но Обучающийся

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.
Отметка «2» ставится, если:
допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  Обучающийся  не  владеет

обязательными  знаниями,  умениями  и  навыками  работы  на  ПК  или  значительная  часть
работы выполнена не самостоятельно.

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «История     России.     Всеобщая     история»   
Критерии оценивания устного ответа

Отметка «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность,
умение  излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной
речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное
исправление ошибочного ответа по сложной теме.

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

Отметка  «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте
знаний, одной – двух ошибок

Отметка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов.
Критерии оценивания письменного ответа

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии

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

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или

собственный опыт.
Отметка  «5» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях
и  с  обоснованиями,  с  корректным  использованием  исторических  терминов  и  понятий  в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Отметка  «4» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с  корректным использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты.

Отметка  «3» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации.
Нормы оценки знаний за выполнение теста

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100
Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы
отметка 
содержание 2 3 4 5
1.
Общая 
информа ция

Тема  предмета
не  очевидна.
Информация не
точна  или  не

Информация частично
изложена. В  работе
использован только один
ресурс.

Достаточно точная 
информация.
Использовано более 
одного ресурса.

Данная
информация кратка
и ясна. 
Использовано

22



дана. более одного 
ресурса.

2.
Тема

Не раскрыта и не
ясна тема урока.
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема  частично  раскрыта.
Некоторый  материал
изложен некорректно.

Сформулирована
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. Полностью 
изложены 
основные аспекты 
темы урока.

3.
Применение и
проблем ы

Не определена 
область 
применения
данной темы. 
Процесс решения
неточный  или 
неправильный.

Отражены  некоторые
области  применения
темы. Процесс  решения
неполный.

Отражены  области
применения темы.
Процесс  решения
практически завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена 
стратегия решения 
проблем.

Оценка проекта
Отметка «5»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4. Проявлены творчество, инициатива.
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством

исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены

незначительные ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством

исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах

или в оформлении.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Отметка «2»
Проект не выполнен или не завершен.

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

Отметка «5»
Задание выполнено на  высоком уровне,  отсутствуют ошибки.  Работа  выполнена в

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок,
качественно, творчески и эстетично.

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

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

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

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.
Отметка «2»
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении

допущены большие отклонения от заданных требований и установок.
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Критерии оценивания сообщения обучающихся
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы
3 балла
2. Логичность:  последовательность  изложения,  его  пропорциональность,

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование
выводов

3 балла
3. Концептуальность  изложения:  рассмотрены  ли  различные  точки  зрения

(концепции), выражено ли свое отношение
3 балла
4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п.,
правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией

3 балла
Итого:
12 баллов – отметка «5»
9 – 11 баллов – отметка «4»
5 – 8 баллов – отметка «3»

Оценка умений работать с картой
Отметка  «5»  -  правильный,  полный  отбор  источников  знаний,  рациональное  их

использование  в  определенной  последовательности;  соблюдение  логики  в  описании  или
характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование
выводов на основе практической деятельности.

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний.

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Обществознание»      
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения
и др.;

 показал  умения  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при
выполнении задания в новой учебной ситуации;

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и
устойчивость используемых умений и навыков;

 отвечал самостоятельно,  без наводящих вопросов учителя.  Возможны одна-две
погрешности,  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  несущественные
ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или
за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой
работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в  основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание
ответа;
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 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
 допущены несущественная ошибка, один-два недочета при освещении основного

содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены  несущественная  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано

общее понимание вопроса и  продемонстрированы умения,  достаточные для  дальнейшего
усвоения программного материала;

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ
учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не
справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто главное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;
 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.

Критерии оценивания творческих работ
Отметка «2» Отметка «3»

Информация отсутствует или содержит
грубы ошибки. Способ выполнения 
работы учеником не определен или 
выбран неправильно

Информация частично изложена, содержит
1-2 ошибки, существенно не искажающие 
содержание. В работе использован только 
один ресурс. В процессе выполнения работы 
допущены неточности. Задание выполнялось 
под руководством и с помощью учителя

Отметка «4» Отметка «5»
Информация достаточно полная.
Работа содержит 1-2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. 
Способ выполнения соответствует 
заданию. Задание выполнено с 
консультативной помощью учителя и др. 
Грамотное оформление и представление 
проекта.

Информация представлена в полном
объеме,  изложена  логично.  Использовано
более двух ресурсов, источников

информации разного вида.
Задание  на  всех этапах выполнено

учеником самостоятельно.
Творческое  оформление и

эмоциональное представление проекта.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так,

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а)  письменная  работа  (реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б)  художественная  творческая  работа  представленная  в  виде  прозаического  или

стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,

так и мультимедийные продукты.

При работе обучающихся в группе оценивается:
1. Умение распределить работу в команде
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2. Умение выслушать друг друга
3. Согласованность действий
4. Правильность и полнота выступлений
5. Активность
Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.

Индивидуальный проект
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  прогноза,  модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п . Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий .

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии с  рассма-
триваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий .

3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени,
использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

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

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется
конкретная для определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного
учебного предмета.

Задания тестов разработаны в двух формах:
 закрытые  задания  (задания  с  выбором  ответов,  при  которых  испытуемый

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило, 4
варианта);

 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания Отметка

81-100% «5»
71-80% «4»
79-50% «3»
49% и менее «2»

Учитель  имеет  право  скорректировать  шкалу,  при  выполнении  объемных  заданий
формата ГИА.

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Географии»      
Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса 
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает:
 глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
 полное понимание сущности рассматриваемых  понятий,  явлений  и

закономерностей, теорий, взаимосвязей.

26



2. Умеет:
 составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
 выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными

примерами, фактами;
 самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы;
 устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
 последовательно,  четко,  связно,  обоснованно и безошибочно излагать учебный

материал;  -  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;

 делать собственные выводы;
 формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,

теорий; - при ответе не повторять дословно текст учебника;
 излагать материал литературным языком;
 правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
 самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
 применять  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,

сопровождающих  ответ;  использовать  ее  для  доказательства  выводов  из  наблюдений  и
опытов.

3. Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.

4. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи.
5. Отлично знает географическую номенклатуру.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает  знания  всего  изученного программного материала.  Дает  полный и

правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
недочеты при воспроизведении изученного материала, дает неполные определения понятий,
допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической
последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух
недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно при требовании  или при небольшой
помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи; применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать
основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей  письменной,  использовать
научные термины.

3. Допускает  неточности  в  изложении  географического  материала,  но  имеет
конкретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых географических
явлений, понимает основные географические взаимосвязи.

4. Знает карту и умеет ей пользоваться.
5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки.
6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда
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последовательно.
3. Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допускает ошибки и неточности в  использовании научной терминологии,  дает

недостаточно четкие определения понятий.
5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.

7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или
воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные
положения, имеющие значение в этом тексте.

8. Слабо  знает  географическую номенклатуру,  отсутствуют  практические  навыки
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.
10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво.
11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические

связи.
12. Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного

материала в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,

которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Допускает грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знает географическую номенклатуру.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
Отметка «5»
Практическая  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности.  Обучающиеся  работали  полностью  самостоятельно:  подобрали
необходимые  для  выполнения  предлагаемых  работ  источники  знаний,  показали

необходимые  для  проведения  практических  работ  теоретические  знания,
практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими

обучающимися.
Отметка «4»
Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается  отклонение  от  необходимой  последовательности  выполнения,  не

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

Использованы  указанные  учителем  источники  знаний,  включая  страницы  атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала
знание  основного  теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми  для
самостоятельного выполнения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
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Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. На
выполнение  работы затрачено  много времени (можно дать  возможность  доделать  работу
дома). Обучающиеся показали знание теоретического материла, но испытывали затруднения
при  самостоятельной  работе  с  картами  атласа,  статистическими  материалами,
географическими инструментами.

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

выполнению  этой  работы.  Полученные  результаты  не  позволяют  сделать  правильных
выводов  и  полностью  расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание
теоретического  материала  и  отсутствие  необходимых умений.  Руководство  и  помощь со
стороны  учителя  и  хорошо  подготовленных  обучающихся  неэффективны  из-за  плохой
подготовки обучающегося.

Требования к работе в контурных картах
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою

фамилию и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах,  в  левом верхнем

углу карты подписывают номер и название практической работы.
2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко,

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно
вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно
подписывать синей пастой.

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а
внизу карты пишут, что означает данная цифра.

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем
уже подписывают географические названия.

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают
ошибки.

Примечание.
При  оценке  качества  выполнения  предложенных  заданий  учитель  принимает  во

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их
выполнения.  Неаккуратное  выполненное  задание  может  стать  причиной  более  низкой
оценки вашего труда.

Критерии оценки контурных карт
Отметка «5»
Выставляется в том случае, если задания в контурной карте выполнены аккуратно и

правильно.  Местоположение всех географических  объектов  обозначено  верно.  Контурная
карта сдана на проверку своевременно.

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

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение некоторых объектов.
Отметка «3»
Выставляется  в  том  случае,  если  контурная  карта  имеет  ряд  недостатков,  но

правильно указаны основные географические объекты.
Отметка «2»
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не

сдал ее на проверку учителю.

Тестовый контроль
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Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков
каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется
конкретная для определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного
учебного предмета.

Задания тестов разработаны в двух формах:
 закрытые  задания  (задания  с  выбором  ответов,  при  которых  испытуемый

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило, 4
варианта).

 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания Отметка

95-100% «5»
75-94% «4»
50-74% «3»
50% и менее «2»

Перечень ошибок Грубые ошибки:
 незнание  определений  основных  понятий,  основных  положений  теории,

общепринятых символов обозначения географических величин, единиц их измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение  применять  знания  для  решения  практических  задач  и  объяснения

географических явлений;
 неправильно  сформулированные  вопросы  практической  задачи  или  неверные

объяснения хода ее решения;
 незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения;

 неумение читать и строить графики, схемы.
Негрубые ошибки:
 неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой

охвата основных признаков определяемого понятия;
 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем;
 пропуск или неточное написание наименований единиц географических величин;
 нерациональный выбор хода решения.
Недочеты:
 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
 небрежное выполнение записей, схем, графиков.
 орфографические и пунктуационные ошибки

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Физика»      
Оценка ответов обучающихся при проведении устного опроса 
Отметка «5» ставится в следующем случае:
 ответ  ученика  полный,  самостоятельный,  правильный,  изложен  литературным

языком в  определенной  логической последовательности,  рассказ  сопровождается  новыми
примерами;

 обучающийся  обнаруживает  верное  понимание  физической  сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  правильное  определение  физических
величин, их единиц и способов измерения;

 обучающийся  умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении
практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач,

30



правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить
связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  также  с
материалом, усвоенным при изучении других предметов;

 владеет знаниями и умениями в объеме 95-100% от требований программы.
Отметка «4» ставится в следующем случае:
 ответ  удовлетворяет основным требованиям к  ответу отметку «5»,  но  содержит

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и
решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;

 обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении
новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее
изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;

 объем знаний и умений обучающегося составляют 80-95% от требований
программы.

Отметка «3» ставится в следующем случае:
 большая часть  ответа  удовлетворяет  требованиям к  ответу на  оценку «4»,  но  в

ответе  обнаруживаются  отдельные  пробелы,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению
программного материала;

 обучающийся  обнаруживает  понимание  учебного  материала  при  недостаточной
полноте  усвоения  понятий  или  непоследовательности  изложения  материала,  умеет
применять  полученные  знания  при  решении  простых  задач  с  использованием  готовых
формул,  но  затрудняется  при  решении  качественных  задач  и  задач,  требующих
преобразования формул;

 обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания,
соответствующего программным требованиям.

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

изученных  закономерностей  и  взаимосвязей,  неумение  работать  с  учебником,  решать
количественные и качественные задачи;

 обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы;

 обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3»

Оценка ответов обучающихся при проведении самостоятельных и контрольных
работ

Отметка «5» ставится в следующем случае:
работа выполнена полностью;
 сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые

данные  занесены  в  условие,  правильно  выполнены  чертежи,  схемы,  графики,  рисунки,
сопутствующие  решению  задач,  сделана  проверка  по  наименованиям,  правильно  проведены
математические расчеты и дан полный ответ;

 на  качественные  и  теоретические  вопросы  дан  полный,  исчерпывающий  ответ
литературным  языком  в  определенной  логической  последовательности,  Обучающийся
приводит  новые  примеры,  устанавливает  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным
материалом  по  курсу  физики,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при  изучении  других
предметов, умеет применить знания в новой ситуации;

 Обучающийся  обнаруживает  верное  понимание  физической  сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное  определение
физических величин, их единиц и способов измерения.

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

имеются недочеты и несущественные ошибки;
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 ответ  на  качественные  и  теоретические  вопросы  удовлетворяет
вышеперечисленным  требованиям,  но  содержит  неточности  в  изложении  фактов,
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;

 обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной  мере  использует  связи  с  ранее  изученным  материалом  и  с  материалом,
усвоенным при изучении других предметов.

Отметка «3» ставится в следующем случае:
 работа  выполнена  в  основном  верно  (объем  выполненной  части  составляет  не

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
 обучающийся  обнаруживает  понимание  учебного  материала  при  недостаточной

полноте усвоения понятий и закономерностей;
 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием

готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  качественных  задач  и  сложных
количественных задач, требующих преобразования формул.

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

объема задания);
 обучающийся  показывает  незнание  основных  понятий,  непонимание  изученных

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Оценка ответов обучающихся при проведении лабораторных работ
Отметка «5» ставится в следующем случае:
 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности проведения опытов и измерении;
 обучающийся  самостоятельно  и  рационально  смонтировал  необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.

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

ответу  на  оценку  «5»,  но  обучающийся  допустил  недочеты  или  негрубые  ошибки,  не
повлиявшие на результаты выполнения работы.

Отметка  «3»  ставится  в  следующем  случае:  результат  выполненной  части
лабораторной  работы  таков,  что  позволяет  получить  правильный  вывод,  но  в  ходе
проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Отметка «2»  ставится в  следующем случае:  результаты выполнения лабораторной
работы  не  позволяют  сделать  правильный  вывод,  измерения,  вычисления,  наблюдения
производились неправильно.

Примечание
Во всех случаях оценка  снижается,  если ученик не  соблюдал требований техники

безопасности при проведении эксперимента.  В тех  случаях,  когда  Обучающийся показал
оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за
выполнение  работы,  по  усмотрению  учителя,  может  быть  повышена  по  сравнению  с
указанными нормами.

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

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется
конкретная для определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного
учебного предмета.
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Задания тестов разработаны в двух формах:
 закрытые  задания  (задания  с  выбором  ответов,  при  которых  испытуемый

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило, 4
варианта).

 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания Отметка

95-100% «5»
75-94% «4»
50-74% «3»
50% и менее «2»

Перечень ошибок 
Грубые ошибки:
 незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений

теории,  формул,  общепринятых  символов  обозначения  физических  величии,  единиц  их
измерения;

 неумение выделить в ответе главное;
 неумение  применять  знания  для  решения  задач  и  объяснения  физических

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки,
показывающие  неправильное  понимание  условия  задачи  или  неправильное  истолкование
решения;

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
 неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов;
 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным

приборам;
 неумение определить показание измерительного прибора;
 нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
 неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные

неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия,  ошибки,  вызванные
несоблюдением условий проведении опыта или измерений;

 ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,  неточности
чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
 нерациональный выбор хода решения.
Недочеты:
 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы

вычислении, преобразований и решений задач;
 арифметические ошибки  в  вычислениях,  если эти  ошибки  грубо  не искажают

реальность полученного результата;
 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 орфографические и пунктуационные ошибки.

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Биология»      
Оценка устного ответа обучающихся
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Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала.
2. Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры устной речи.

Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,
применять полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.

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

1. Знание и усвоение материала на  уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.

2. Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизмененные вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка «2»:
1. Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований

программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах

на стандартные вопросы.
3. Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при

воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных  правил
культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;

4) научно  грамотно,  логично  описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из
опыта.  В  представленном  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;

5) проявляет  организационно-трудовые  умения  (поддерживает  чистоту  рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

7)  эксперимент  осуществляет  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил
работы с материалами и оборудованием.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности

измерений;

34



2) или было допущено два-три недочета;
3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4) или эксперимент проведен не полностью;
5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал

неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1) правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с  помощью учителя;  или в  ходе проведения опыта и  измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

3) опыт  проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к  получению
результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не
более  двух  ошибок  (в  записях  единиц,  измерениях,  в  вычислениях, графиках,  таблицах,
схемах,  и  т.д.)  не  принципиального  для  данной  работы  характера,  но  повлиявших  на
результат выполнения;

4) допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в  объяснении,  в  оформлении
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  материалами  и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2» ставится, если ученик:
1) не  определил  самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не  полностью,  не

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов;

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3) или  в  ходе  работы  и  в  отчете  обнаружились  в  совокупности  все  недостатки,

отмеченные в требованиях к оценке "3";
4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка «5» ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик:
выполнил работу полностью, но допустил не более одной негрубой ошибки и одного

недочета или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик:
правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3», правильно выполнил менее половины работы.

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты
Тесты,  состоящие  из  пяти  вопросов  можно  использовать  после  изучения  каждого

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест
из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
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При оценивании используется следующая шкала:
отметка «5» - 91-100% максимального количества баллов;
отметка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 
отметка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 
отметка «2» - менее 50% максимального количества баллов.

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Химия»      
Оценка устного ответа

Отметка «5»:  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи,  схемы  и  графики;  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ
новыми  примерами,  умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении
практических  заданий;  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным
материалом  по  курсу  химии,  а  так  же  с  материалом,  усвоенным  по  изучению  других
предметов.

Отметка «4»:   ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу  на  «5»,  но  дан  без  использования  собственного  плана,  новых  примеров,  без
применения  знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным
материалом,  усвоенным  при  изучении  других  предметов;  если  учащийся  допустил  одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.

Отметка «3»:   ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;  умеет  применять  полученные  знания  при  решении  простых  задач  с
использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач,  требующих
преобразования  некоторых  формул;  допустил  не  более  одной  грубой  ошибки  и  двух
недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых
ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять недочетов.

Отметка «2»: ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3» .

Оценка контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Отметка «2»:. ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3»
или выполнено правильно менее 2/3 всей работы.

При  оценке  выполнения  письменной  контрольной  работы  необходимо  учитывать
требования единого орфографического режима.

Оценка комбинированных контрольных работ
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89% работы;
Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,
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Критерии оценивания тестовых контрольных работ
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;
Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%

Оценка умений решать задачи
Отметка  «5»: в  логическом  рассуждении  и  решении  ошибок  нет,  задача  решена

рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но

задача решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.

Отметка «3»:  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении.

Оценка экспериментальных умений
Отметка  «5»:   ставится,  если  работа  выполнена  полностью и  правильно,  сделаны

правильные наблюдения и  выводы;эксперимент  осуществлен по плану с  учетом техники
безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;

проявлены  организационно  -  трудовые  умения,  поддерживаются  чистота  рабочего
места и порядок (на столе, экономно используются реактивы)

Отметка  «4»:  ставится,  если  работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные
наблюдения и  выводы,  но при  этом эксперимент проведен не  полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3»: ставится, если работа выполнена правильно не менее чем наполовину
или  допущена  существенная  ошибка  в  ходе  эксперимента  в  объяснении,  в  оформлении
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  на  работе  с  веществами  и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя

Отметка «2»: ставится,  если  допущены более  двух  существенных ошибок  в  ходе:
эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники
безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которые  учащийся  не  может
исправить даже по требованию учителя.

Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест
из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 
для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — отметка «5»;
• одна ошибка — отметка «4»;
• две ошибки — отметка «З»;
• три ошибки — отметка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — отметка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — отметка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — отметка «2».

Оценка проектных работ
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Отметка «5» ставится, если цель четко сформулирована и убедительно обоснована.
Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта полностью
и  исчерпывающе.  Работа  содержит  достаточно  полную  информацию  из  различных
источников.  Представлен  анализ  ситуаций,  складывавшихся  в  ходе  работы,  сделаны
необходимые  выводы,  намечены  перспективы  работы.  Работа  отличается  творческим
подходом,  собственным  оригинальным  отношением  автора  к  идее  проекта.  Работа
отличается  четким и  грамотным оформлением в  точном соответствии с  установленными
правилами.  Выступление  соответствуют  требованиям  проведения  презентации,  оно  не
вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация
хорошо  подготовлена,  автору  удалось  заинтересовать  аудиторию.  Продукт  полностью
соответствует  требованиям  качества  (эстетичен,  удобен  в  использовании,  соответствует
заявленным целям).

Отметка «4» ставится,  если цель сформулирована,  но  не  обоснована.  Представлен
краткий  план  достижения  цели  проекта.  Тема  проекта  раскрыта  не  полностью.  Работа
содержит  незначительный  объем  подходящей  информации  из  ограниченного  числа
однотипных  источников.  Представлен  развернутый  обзор  работы  по  достижению  целей,
заявленных  в  проекте.  Работа  самостоятельная,  демонстрирующая  серьезную
заинтересованность  автора,  предпринята  попытка  представить  личный  взгляд  на  тему
проекта,  применены  элементы  творчества.  Предприняты  попытки  оформить  работу  в
соответствии  с  установленными  правилами,  придать  ей  соответствующую  структуру.
Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки
регламента,  но  автор  не  владеет  культурой  общения  с  аудиторией  (умение  отвечать  на
вопросы,  доказывать  точку  зрения).  Продукт  не  полностью  соответствует  требованиям
качества

Отметка «3» ставится, если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована.
Представленный  план  не  ведет  к  достижению  цели  проекта.  Тема  проекта  раскрыта
фрагментарно.  Большая  часть  представленной  информации  не  относится  к  теме  работы.
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный
интерес  к  теме  проекта,  но  не  продемонстрировал  самостоятельности  в  работе,  не
использовал возможности творческого подхода.  В письменной части работы отсутствуют
установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении.
Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. Проектный продукт не
соответствует  требованиям  качества  (эстетика,  удобство  использования,  соответствие
заявленным целям).

Оценка реферата
Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста  определяет

критерии его оценки:
 - новизна текста;
 - обоснованность выбора источника;
 - степень раскрытия сущности вопроса;
 - соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
 а) актуальность темы исследования;
б)  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  формулирование  нового

аспекта известной проблемы;
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
г) самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
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в) полнота и глубина знаний по теме;
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному

вопросу
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:
а)  насколько,  верно,  оформлены  ссылки  на  используемую  литературу,  список

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

в) соблюдение требований к объёму реферата.
Обучающиеся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.
Для устного выступления обучающемуся достаточно 10-20 минут.
Отметка  «5» ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите

реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ
различных точек  зрения  на  рассматриваемую проблему и  логично изложена  собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка «4» ставится, если выполнены основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.

Отметка  «3» ставится,  если имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические
ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во  время
защиты отсутствует вывод.

Отметка  «2» ставится,  если тема  реферата  не  раскрыта͵  обнаруживается
существенное непонимание проблемы

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Музыка»      
Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать м узыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию  и  средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.

Учитывается:
 степень  раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения

через средства музыкальной выразительности;
 самостоятельность в разборе музыкального произведения;
 умение  обучающегося  сравнивать  произведения  и  делать  самостоятельные

обобщения на основе полученных знаний.
Отметка Критерии отметки
«5» ученик может обосновать свои суждения, дает правильный и полный

ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,
средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.

«4» ученик дает  ответ,  удовлетворяющий тем же требованиям,  что  и  для
отметки  «5»; ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика
содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
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«3» ответ  ученика  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько  наводящих
вопросов учителя.

«2» ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного
материала,  но  отвечает  на  некоторые  наводящие  вопросы  учителя,
откликается эмоционально.

Оценка письменного (творческого) ответа по результатам слушания
музыкальных произведений

Структура размышления включает в себя ответ на вопросы:
- какое музыкальное произведение прозвучало, кто его автор?;
- известные факты биографии композитора;
- общий характер музыкального произведения;
- какие инструменты прозвучали?;
- какие впечатления (чувства, эмоции) по поводу прослушанного?; 
- какой образ представился, слушая музыку?;
- какие средства музыкальной выразительности использовал композитор?
При оценивании работы учитывается степень раскрытия эмоционального содержания

музыкального произведения через средства музыкальной выразительности, а также  умение
обучающегося  сравнивать  произведения  и  делать  самостоятельные  обобщения  на  основе
полученных знаний.

Объем работы – 120-150 слов. Приоритетным является не объем, а раскрытие  темы.
Отметка Критерии отметки
«5» ученик  может  обосновать  свои  суждения,  дает  правильный и  полный ответ,

включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5»;  ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика   содержания
музыкального   произведения,  средств  музыкальной  выразительности  с
наводящими (1-2) вопросами учителя.

«3» ответ  ученика  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной
выразительности  раскрыты  недостаточно,  допустимы  несколько  наводящих
вопросов учителя

«2» ученик  обнаруживает  незнание  и  непонимание  услышанного  материала,   но
отвечает   на   некоторые   наводящие   вопросы  учителя,  откликается
эмоционально

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения
Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  необходимо

предварительно  провести  индивидуальное  прослушивание  каждого  ребенка,  чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.

Учет  полученных  данных  позволит  дать  более  объективную  оценку  качества
выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса.
Так,  например,  предлагая  ученику  исполнить  песню,  нужно  знать  рабочий  диапазон  его
голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в
другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет,
припев, фразу.
Отметка Критерии отметки

«5» ставится  за  знание  мелодической  линии  и  текста  песни; чистое
интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение,
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умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или  вторым  голосом),
исполнять  произведение  сольно под  аккомпанемент учителя или
фонограмму.

«4» ставится  за  знание  мелодической  линии  и  текста  песни;  в  основном
чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре
(в  унисон,  первым или  вторым голосом), исполнять произведение сольно
под аккомпанемент учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно.

«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни;
неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в  ансамбле,
хоре, ритмические неточности; невыразительное исполнение

 «2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое

Творческие работы (рисунки,  поделки и т.д.)  за каждый вид работы ставится
одна отметка.

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи;
2. Как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая

идея и содержание.
3. Владение техникой: как использует выразительные художественные средства в

выполнении задания.
4. Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность

созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие  оформления работы.
Аккуратность всей работы.

Каждый критерий  оценивается от 1  до 2  баллов, отсутствие-0,  максимальное
количество баллов 8.

8 6-7 5-2 1-0
«5» «4» «3» «2»

Критерии оценки проектной деятельности (проект) 
Оценка проекта
Отметка «5»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4. Проявлены творчество, инициатива.
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,

соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены

незначительные ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством

исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах

или в оформлении.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Отметка «2»
1. Проект не выполнен или не завершен.
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Нормы     оценивания     учебного     предмета     Изобразительное     искусство»  
Критерии оценки устных ответов

Отметка «5» ставится, если ученик:
 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала;
 умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно,  четко,  связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий; при  ответе не повторять дословно текст  учебника;  излагать
материал  литературным языком;  правильно и  обстоятельно  отвечать на  дополнительные
вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочета,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,

соответствуют требованиям. 
Отметка «4» ставится, если ученик:
 показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой  помощи преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

 умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи, использовать научные термины;

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда

последовательно;
 допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,

определения понятий дал недостаточно четкие;
 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская  и  основное),  или воспроизводит

содержание текста  учебника,  но  недостаточно понимает  отдельные положения,  имеющие
важное значение в этом тексте;

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 не делает выводов и обобщений.
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала

в пределах поставленных вопросов;
 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
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может исправить даже при помощи учителя.  По
окончанию устного ответа обучающегося педагогом дается краткий анализ ответа,

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии и система оценки практической (творческой) работы
 Выполнение задания, согласно поставленной задачи;
 Как решена композиция:  правильное решение композиции,  предмета,  орнамента

(как  организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между  собой  все  компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).

 Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными  материалами,  как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

 Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность
созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие  оформления работы.
Аккуратность всей работы.

Каждый  критерий  оценивается  от  1  до  2  баллов,  отсутствие  -  0,  максимальное
количество баллов 8.

8 6-7 5-2 1-0
«5» «4» «3» «2»

Критерии оценивания рисунка с натуры:
1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы

листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).
2. Изображение  общего  пространственного  положения  объекта  в  рисунке  :

правильное  изображение,  соответствующее  действительному  общему  пространственному
положению объекта, его направлению в пространстве.

3. Передача  в  рисунке  пропорций  объекта  изображения  :  правильная  передача
пропорций  (пропорции  на  изображении  соответствуют  реальным  пропорциям  натуры  в
зависимости от конкретной точки зрения).

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения :
правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке
выявлены геометрическая основа строения натуры).

5. Передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  объекта  изображения  (4-8
классы):  правильная  передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  объекта  (рисунок
выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта,
точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей).

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения
соответствует  действительному  цвету  натуры),  отношений  цветовых  тонов,  которые
являются  результатом  восприятия  действительного  цвета  натуры, обусловленного
особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д.

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке
градаций светотени  – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих
действительным градациям светотени в натуре).

8. Передача  в  рисунке  объема  изображаемого  объекта  :  объем  изображаемого
объекта  передается  с  помощью  светотени,  перспективного  сокращения  формы  в
пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы.

Каждый  критерий  оценивается  от  1  до  2  баллов,  отсутствие-0,  максимальное
количество баллов 16.

16-14 13-9 8-4 3-0
«5» «4» «3» «2»
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Для     рисунков     на     темы     и     эскизов     иллюстраций:      
1. Композиционное решение темы :  правильное композиционное решение темы (в

рисунке  выражена  смысловая  связь  элементов  композиции,  выявлен  сюжетно-
композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги).

2. Изображение пространства в рисунке:  правильное изображение пространства (в
рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше
относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных
по размерам, но удаленных предметов).

3. Передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объектов  изображения:
правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке
выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).

4. Передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  изображаемых  объектов:
правильная  передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  изображаемых  объектов  (в
рисунке  правильно  определены  линия  горизонта,  точка  схода,  степень  перспективного
сокращения плоскостей изображаемых объектов).

5. Передача  в  рисунке  пропорций  изображаемых  объектов:  правильная  передача
пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют
пропорциям этих объектов в действительности).

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска
изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих
объектов,  в композиции наблюдается цветовая гармония,  единство и цельность цветовых
пятен).

7. Передача  в  рисунке  светотени:  правильная  передача  светотени  (наличие  на
изображаемых объектах  градаций светотени  –  света,  тени,  полутени,  рефлексов, бликов,
соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых
объектов  передается  с  помощью  светотени,  использования  закономерностей  линейной  и
воздушной перспективы.

Каждый  критерий  оценивается  от  1  до  2  баллов,  отсутствие-0,  максимальное
количество баллов 16.

16-14 13-9 8-4 3-0
Высокий уровень Повышенный 

уровень
Базовый уровень Недостаточный 

уровень

«5» «4» «3» «2»
Критерии     выполнения     декоративных     рисунков  :      
1. Композиционное  решение  орнамента  (узора):  правильное  композиционное

решение  орнамента  (в  рисунке  выражена  смысловая  связь  всех  частей  композиции,
подчеркнуто общее движение элементов узора).

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в
декоративные.

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.
4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора –

линию симметрии и ритм.
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8.
8 6-7 2-5 1-0
«5» «4» «3» «2»

Критерии оценки изделия по лепке
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Лепка     с   натуры      
1. Самостоятельн

ость в выполнении
2. Соответствие 

натуре
3. Отражение 

общего характера 
предмета и его 
строение

4. Аккуратность
выполнении

Лепка   на   основе      
представления   и   
фантазии  
1. Самостоятельность 
в выполнении
2. Оригинальность,
яркость и 
эмоциональность 
созданного образа
3. Чувство меры
оформлении
4. Соответствие 
оформления 
назначению изделия

Лепка  сюжетной  
композиции  
1. Образное 
представление
2. Смысловая
связь сюжета
3. Решение 
композиции в 
пространстве
4. Аккуратность в 
выполнении

Лепка   по      
мотивам народных 
игрушек  
1. 
Самостоятельность в
выполнении
2. Характерная 
особенность мотива
народной глиняной 
игрушки
3. Чувство меры в 
оформлении
4. Аккуратность в 
выполнении

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие - 0, максимальное 
количество баллов - 8.

8 6-7 2-5 1-0
«5» «4» «3» «2»

Критерии оценки творческого проекта
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостояте
льность
выборе 
проблемы
способах ее 
решении

Работа в целом
свидетельствует  о  способности
самостоятельно с опорой на помощь
руководителя  ставить  проблему  и
находить  пути  ее  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  ее
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

Регулятивны
е умения

Продемонстрированы навыки
определения темы и 

планирования работы.
Работа доведена до  конца  и
представлена; некоторые  этапы

Работа тщательно спланирована
и  последовательно

реализована,  своевременно
пройдены  все  необходимые
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выполнялись  под  контролем  и  при
поддержке руководителя. При этом
проявляются отдельные элементы
самооценки и самоконтроля 
обучающегося

этапы. Контроль и
коррекция  осуществлялись
самостоятельно

Коммуникат
ивные 
умения

Продемонстрированы
навыки оформления  проектной
работы  и  пояснительной  записки,  а
также  подготовки  простой
презентации.  Автор  отвечает  на
вопросы.

Тема ясно определена и
пояснена. Все мысли
выражены ясно,  логично,
последовательно,
аргументированно.  Работа
вызывает  интерес. Автор
свободно отвечает на вопросы.

При этом 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  четырех
критериев),  а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных
баллов  (отметка  «хорошо»)  или  10-12  первичных  баллов  (отметка «отлично»).

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием
1. Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка.
2. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов
3. Выразительность рисунка.
4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как

использует выразительные художественные средства в выполнении задания
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8.
8 6-7 2-5 1-0
«5» «4» «3» «2»

Критерии оценки презентации
I. Дизайн и мультимедиа-эффекты
1. Цветовое соотношение фона и текста;
2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста);
3. Единство дизайна всех слайдов;
4. Обоснованное присутствие анимации;
II. Содержание
1. Содержание соответствует поставленной задаче;
2. Информация  присутствует  в  достаточном для  понимания объеме,  но  слайды не

перегружены;
3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы;
4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм;

Низкий (2) Базовый (3) Повышенный (4) Высокий(5)
До 12 12- 16 16-20 20-24

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от
0 до 3 баллов. Таким образом, максимальный балл — 24.

Критерии оценки сообщения обучающегося
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы
4 балла
2. Логичность:  последовательность  изложения,  его  пропорциональность,

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование
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выводов
4 балла
3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств

путем  выбора  точных  слов,  эпитетов  и  т.  п.,  правильность  и  чистота  речи,  владение,
терминологией

4 балла
Итого:
12 баллов – отметка «5»
9 – 11 баллов – отметка «4»
5 – 8 баллов – отметка «3»

Нормы     оценивания     учебного     предмета   «Технология»      
Устный опрос

Отметка «5» ставится, если обучающийся:
 полностью освоил учебный материал;
 умеет изложить его своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его

изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:
 не усвоил учебный материал;
 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка выполнения обучающимися графических заданий и практических работ
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,

приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,

приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:
 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не  может  самостоятельно использовать значительную  часть  знаний

программного материала;
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 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные

пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знания программного материала;
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные

пособия, приборы и другие средства.

Оценка теста
«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100-90%;
«4»  -  ставится  в  том случае,  если  верные  ответы составляют  71-89% от  общего

количества;
«3» - соответствует работе, содержащей 50-70% правильных ответов.
«2» - соответствует работе, содержащей менее 50% правильных ответов.

Критерии оценки проекта
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные  параметры  (соответствие  конструкции  изделия;  прочность,

надежность; удобство использования).
3. Технологические  критерии  (соответствие  документации;  оригинальность

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические  критерии  (композиционная  завершенность;  дизайн  изделия;

использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;

рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве

изделия;  возможность  использования  вторичного  сырья,  отходов  производства;
экологическая безопасность).

7. Информационные  критерии  (стандартность  проектной  документации;
использование дополнительной информации).

Разложить  критерии  по  трем  составляющим  качества  образования,  а  также  три
уровня сформированности компетентности:

 2 – выше среднего
 1 – средний
 0 – ниже среднего.
Максимально возможное количество баллов: 14
«2» - 6 баллов и ниже (41% и ниже);
«3» - 6-8 баллов (42-64%);
«4» - 9 – 11 баллов (65-84%);
«5» - 12 и более (85-100% и выше).

Нормы оценивания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Оценка устных ответов обучающихся

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит ответ по собственному плану,  сопровождает рассказ примерами, умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.

Отметка «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
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ответу на отметку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения  знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.

Отметка  «3»  ставится,  если  обучающийся  правильно  понимает  суть
рассматриваемого вопроса,  но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса  ОБЖ,  не  препятствующие  дальнейшему усвоению  программного  материала;  умеет
применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных
решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке
явлений и событий; допустил не более 1 грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 1 негрубой ошибки и трех
недочетов; допустил 4-5 недочетов.

Оценка  «2»  ставится,  если  обучающийся  не  овладел  основными  знаниями  и
умениями  в  соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и
недочетов, чем необходимо для отметки «3».

При  оценивании  устных  ответов  обучающихся  целесообразно  проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и
умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений,
усвоение  которых  целесообразно  считать  обязательными  результатами  обучения.  Ниже
приведены обобщенные планы основных элементов

Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка «3»  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка практических работ
Отметка «5» ставится, если Обучающийся выполняет практическую работу в полном

объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности  действий,  самостоятельно  и
правильно  выбирает  необходимое  оборудование;  все  приемы  проводит  в  условиях  и
режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает
требования правил техники безопасности.

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но было допущено
2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.

Отметка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части  работ  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  приемы  выполнялись
неправильно.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  ученик  не  соблюдал  правила  техники
безопасности.

Оценка тестовых работ
Тесты,  состоящие  из  пяти  вопросов  можно  использовать  после  изучения  каждого
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материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест
из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.

При оценивании используется следующая шкала:
Отметка «5» - 80-100% максимального количества баллов; 
Отметка «4» - 60-80% максимального количества баллов; 
Отметка «З» - 40-60% максимального количества баллов; 
Отметка «2» - менее 40% максимального количества баллов;

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «Физическая   культура»      
Нормы  оценивания  по  физической  культуре  являются  качественными  и

количественными.
Качественные критерии  успеваемости характеризуют степень овладения

программным  материалом:  знаниями,  двигательными  умениями  и  навыками,  способами
физкультурно-оздоровительной  деятельности,  включенными  в  обязательный  минимум
содержания образования и в школьный образовательный стандарт.

Количественные  критерии  успеваемости  определяют  сдвиги  в  физической
подготовленности,  складывающиеся  из  показателей  развития  основных  физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости,

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть
(в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки,
полученные обучающимися за  овладение  всеми составляющими успеваемости:  знаниями,
двигательными  умениями  навыками,  а  также  отражает  сдвиги  в  развитии  физических
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки обучающихся:

Критерии оценки успеваемости по разделам программы.
1. При  оценке  знаний  обучающихся  по  предмету  «Физическая  культура»

учитывать  их  глубину,  полноту,  аргументированность,  умение  использовать  их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.

Отметка  «4»  ставится  за  ответ,  в  котором  содержатся  небольшие  неточности  и
незначительные ошибки.

Оценку  «3»  получают  за  ответ,  в  котором  отсутствует  логическая
последовательность,  имеются пробелы в знании материала,  нет  должной аргументации и
умения использовать знания на практике.

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.
2. Отметка  техники  владения  двигательными  действиями,  умениями  и

навыками
(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на

брусьях, бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.)
Отметка «5»  – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),

точно в надлежащем темпе, легко и четко; обучающиеся по заданию учителя используют их
в нестандартных условиях;

Отметка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
четко, наблюдается некоторая скованность движений;

Отметка  «3»  –  двигательное  действие  выполнено  в  основном  правильно,  но
допущена  одна  грубая  или  несколько  мелких  ошибок,  приведших  к  неуверенному  или
напряженному выполнению. Обучающийся по заданию учителя не может выполнить его в
нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях;
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Отметка «2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечетко.

3. Владение  способами  и  умениями  осуществлять  физкультурно-
оздоровительную деятельность.

Обучающиеся  должны  самостоятельно  организовать  места  занятий,  подобрать
средства и инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги.

Отметка  «5»  –  обучающийся  умеет:  самостоятельно  организовать  место  занятий;
подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход
выполнения деятельности и оценивать итоги;

Отметка «4» – обучающийся: организует место занятий в основном
самостоятельно,  лишь  с  незначительной  помощью;  допускает  незначительные  ошибки  в
подборе средств;

Отметка «3»  -  более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с
помощью учителя или не выполняется один из пунктов;

Отметка «2»  -  обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из
пунктов.

4. Уровень физической подготовленности обучающегося
Отметка  «5»  – исходный  показатель  соответствует  высокому  уровню

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой
физического  воспитания,  которая  отвечает  требованиям  государственного  стандарта  и
обязательного  минимума  содержания  обучения  по  физической  культуре,  и  высокому
приросту  ученика  в  показателях  физической  подготовленности  за определенный  период
времени;

Отметка  «4»  – исходный  показатель  соответствует  среднему  уровню
подготовленности и достаточному темпу прироста;

Отметка  «3»  – исходный  показатель  соответствует  низкому  уровню
подготовленности и незначительному приросту;

Отметка  «2»  – обучающийся  не  выполняет  государственный стандарт,  нет  темпа
роста показателей физической подготовленности.

При  оценке  физической  подготовленности  приоритетным  является  темп  прироста
результатов.  Задание  учителя  по  улучшению  показателей  физической  подготовленности
(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого обучающегося,
быть  реально  выполнимыми.  Достижение  этих  сдвигов  при  условии  систематических
занятий дает основание выставление высокой оценки.

При том преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 5 класс
№ Упражнения Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» 5 «3»
1 Бег 30 м 5,4

менее
и 5,7 6,0 и

более
5,5 и
менее

6,0 6,5
более

и

2 Бег 60 м 10,2
менее

и 11,2 11,3 и
более

10,5 и
менее

11,6 11,7
более

и

3 Бег 300 м 1.00 и
менее

1.17 1.18и
более

1.07и
менее

1.21 1.22и
более

4 Бег 1000 м 4,45и
менее

6.45 6.46и
более

5,20и
менее

7.20 7.21и
более

5 Бег 1500 м 8.50и
менее

9.59 10.00и
более

9.00и
менее

10.29 10.30и
более

6 Челночный бег 3х10 8,2
менее

и 8,5 8,6 и
более

8,6 и
менее

9,0 9,1
более

и
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7 Прыжок
места

в длину с 16
0 и более 40

1 1
30 и 

менее

1
55 и 

более
35

1 12
0 и менее

8 Подтягивание в висе
(ю), в висе лежа (д) более

8 и 4 3
и менее

1
4 и 

более

6
менее

5 и

9 Прыжки 
разбега
способом
ноги»

в длину с

«согнув

340
белее

и 261 260 и
менее

300 и
белее

221 220
менее

и

1
0

Прыжок в высоту, см 110
больше

и 90 85 и
меньше

105 и
больше

85 80
меньше

и

1
1

Прыжки через
скакалку кол-во раз за
1 минуту

90
больше

и 71 70 и
меньше

110 и
больше

91 90
меньше

и

1
2

Метание мяча (150 г),
м

34
больше

и 21 20 и
меньше

21 и
больше

15 14
меньше

и

1
3

Поднимание 
туловища, кол-во раз
за 30 с

22
больше

и 12 11 и
меньше

16 и
больше

10 9
меньше

и

1
4

Бег  на  лыжах  1  км
(мин., сек.)

6.30 и
меньше 7.39 7.40 и

больше
7.00 и
меньше 8.00 8.01 и

больше
1
5

Бег на лыжах 2 км,
мин

б/у б/у б/у б/у б/у б/у

1
6

Метание набивного
мяча (1 кг)

380см 310см 270см 350см 275см 235см

1
7

Поднимание 
туловища за 1 минуту

38 и 
более

32 26 и 
менее

28и 
более

24 18

6 класс
№ Упражнения Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
1 Бег 30 м 5,2

менее
и 5,7 5,8

более
и 5,4

менее
и 6,0 6,2

более
и

2 Бег 60 м 9,7
менее

и 10,9 11,0
больше

и 10,2
меньше

и 11,4 11,5
больше

и

3 Бег 300 м 0.59и
менее

1.14 1.15и
более

1.05и
менее

1.19 1.20и
более

4 Бег 1000 м 4.30и
менее

6,30 6.31и
более

5.10и
менее

7.10 7.11и
более

5 Бег 1500 м 7.40и
менее

8.15 8.16и
более

8.15и
менее

8.49 8.50и
более

6 Челночный бег
3х10

8,0
менее

и 8,5 8,6
более

и 8,4
менее

и 8,9 9,0
более

и

7 Прыжок в длину с
места

170
более

и 160 140
менее

и 165
более

и 145 130
менее

и

8 Подтягивание в 
висе (ю), в висе
лежа (д)

9 и более 5 4 и менее 15
более

и 7 6 и менее

9 Прыжки в длину с 
разбега
способом «согнув 
ноги»

360
белее

и 271 270
менее

и 330
белее

и 231 230
менее

и
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10 Прыжок в высоту,
см

115
больше

и 95 90
меньше

и 110
больше

и 90 85
меньше

и

11 Прыжки через
скакалку кол-во раз за 
1 минуту

105
больше

и 85 84
меньше

и 115
больше

и 96 95
меньше

и

12 Метание мяча(150
г), м

38
больше

и 23 21
меньше

и 23
больше

и 16 15
меньше

и

13 Поднимание
туловища, кол-во 
раз за 30 с

23
больше

и 13 12
меньше

и 17
больше

и 11 10
меньше

и

14 Бег на лыжах 2 км, 
мин

14,00
меньше

и 14,59 15,00
больше

и 14,30
меньше

и 15,29 15,30
больше

и

15 Бег на лыжах 3 км, 
мин

б/у б/у б/у б/у б/у б/у

16 Метание мяча 1 кг,
см

430 и
более

350 300 и
менее

425 и
более

350 315

17 Поднимание
туловища за 1 
минуту, раз

40 и 
более

36 30 и 
менее

30 и 
более

28 20 и 
менее

7 класс
№ Упражнения Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «
3
»

1 Бег 30 м 5,0
менее

и 5,2 5,5и
более

5,3
менее

и 5,6 6,0и
более

2 Бег 60 м 9,4
менее

и 10,4 10,8
более

и 9,8
менее

и 11,0 11,2
более

и

3 Бег 300 м 0.59и
менее

1.14 1.15и
более

1.05и
менее

1.19 1.20и
более

4 Бег 1000 м 4.20и
менее

6.15 6.16и
более

5.00и
менее

7.00 7.1и
более

5 Бег 1500 м 7.00и
менее

7.50 7.51и
более

7.30и
менее

8.29 8.30и
более

6 Челночный бег 3х10 8,0
менее

и 8,5 8,6
более

и 8,4
менее

и 8,9 9,0
более

и

7 Прыжок в длину с
места

180
более

и 160 140
менее

и 170
более

и 147 134и
менее

8 Подтягивание в
висе (ю), в висе лежа
(д)

10
более

и 6 5 и менее 16 и более 8 7 и 
менее

9 Прыжки в длину с 
разбега
способом «согнув
ноги»

380
белее

и 291 290
менее

и 350
белее

и 241 240
менее

и

10 Прыжок
см

в высоту, 120
больше

и 105 100
меньше

и 110
больше

и 95 90
меньше

и

11 Прыжки через
скакалку кол-во раз
за 1 минуту

105
больше

и 95 94
меньше

и 120
больше

и 105 104
меньше

и
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Прыжки через
скакалку кол-во раз
за 30 сек.

60
более

и 59-41 40
менее

и 65 и более 64-46 45
менее

и

12 Метание мяча(150 г),
м

39
больше

и 26 25
меньше

и 26
больше

и 18 17
меньше

и

13 Поднимание 
туловища, кол-во раз
за 30 с

24
больше

и 14 13
меньше

и 18
больше

и 12 11
меньше

и

Поднимание 
туловища, кол-во раз
за 1мин.

45
более

и 40 35
менее

и 35 и более 30 25
менее

и

14 Метание мяча 1кг
из-за головы

455
более

и 415 390
менее

и 440и
более

390 345
менее

и

15 Бег на лыжах 2 км
(мин., сек.)

13.00 и
меньше

14.29 14.30 и
больше

14.00 и
меньше

14.59 15.00
больше

16 Бег на лыжах 3 км 
(мин., сек.) б/у

б/у б/у б/у б/у б
/
у
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Раздел программы: Баскетбол
Таблица оценки тестов

Наименование 
теста

кла
сс

«5» «4» «3»

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки
«Змейка» с
ведением
мяча 2х15 м 
(сек.)

5-6 10,0 11,0 10,5 11,5 11,0 12,0
7 8,8 9,8 9,0 10,0 9,3 10,3
8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10,0
9 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10,0

Челночный 5-6 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4
бег 7 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0с ведением

8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0мяча  3х10  м
(сек.) 9 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0

Штрафной 5-6 5 5 4 4 3 3
бросок, 10 7 5 5 4 4 3 3
бросков 8 6 6 5 5 3 3
(количество 9 6 6 5 5 4 4попаданий)
Бросок в
движении, 10
бросков 
(количество
попаданий)

5-6 5 5 4 4 3 3
7 6 6 5 5 3 3
8 7 7 6 6 3 3
9 8 8 6 6 4 4

Передачи 5-6 19 18 18 17 17 16
мяча в стену 7 20 19 19 18 18 17
за 30 секунд 21 20 19 18 18 17
(количество 22 20 20 19 19 18передач)

Раздел программы: Волейбол
Тесты по волейболу 

№ Наименование теста класс «5» «4» «3»

1.

2.

Верхняя передача
над собой;

Нижняя передача
над собой.

5 10 7 5
6 13 10 6
7 15 12 8
8 16 13 10
9 17 15 10
10 20 17 15
11 25 20 15

3. Подача мяча через
сетку

5 4 3 2
6 4 3 2

(попадание в площадку) 
10 подач

7 5 3 2

8 6 4 3
9 7 5 3
10 8 6 4
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11 8 6 4
Прием мяча от стены 
снизу.

5 4 3 2

6 4 3 2
7 5 3 2
8 6 4 3
9 7 5 3
10 8 6 4
11 8 6 4

Нормы     оценивания     учебного     предмета     «Основы духовно-нравственной культуры народов России  »      
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,  точно

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;
 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными

данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной
ситуации;

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и  устойчивость
используемых умений и навыков;

 отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна-две  погрешности,
неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко
исправил после замечания учителя.

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное
дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной
деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в  основном  требованиям  на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
 допущены несущественная ошибка, один-два недочета при освещении основного  содержания

ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ  учебника),

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;
 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не  справился с

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто главное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного

материала;
 допущены  существенные  ошибки  в  изложении  фактов,  определении  понятий,  в  суждениях  и

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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Критерии оценивания творческих работ
Отметка «2» Отметка «3»

Информация отсутствует или содержит 
грубы ошибки. Способ выполнения работы
учеником не определен или выбран 
неправильно

Информация частично изложена, 
содержит 1-2 ошибки, существенно не 
искажающие содержание. В работе 
использован только один ресурс. В 
процессе выполнения работы допущены 
неточности.
Задание выполнялось под руководством и с 
помощью учителя

Отметка «4» Отметка «5»
Информация достаточно полная.
Работа содержит 1-2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. 
Способ выполнения соответствует заданию. 
Задание выполнено с консультативной 
помощью учителя и др. Грамотное 
оформление и представление проекта.

Информация представлена в полном
объеме,  изложена  логично.  Использовано
более двух ресурсов, источников

информации разного вида.
Задание  на  всех этапах выполнено

учеником самостоятельно.
Творческое  оформление и

эмоциональное представление проекта.
Результат  проектной деятельности  должен  иметь  практическую направленность.  Так,  результатом

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а)  письменная  работа  (реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  отчеты  о

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б)  художественная  творческая  работа  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного

произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г)  отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут  включать  как  тексты,  так  и

мультимедийные продукты.

При работе обучающихся в группе оценивается:
1. Умение распределить работу в команде
2. Умение выслушать друг друга
3. Согласованность действий
4. Правильность и полнота выступлений
5. Активность
Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.

Индивидуальный проект
1. Способность  к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  проявляющаяся в

умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  ее  решения,  включая  поиск  и  обработку
информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и  реализацию/апробацию  принятого  решения,
обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п . Данный критерий в
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий .

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
свою познавательную деятельность и управлять ею 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 ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.
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Тестовый контроль
Целью  тестовых  заданий  является  возможность  выявления  знаний,  умений, навыков  каждого

испытуемого,  поэтому  в  качестве  интерпретационной  системы  отсчета  используется  конкретная  для
определенной возрастной группы обучающихся область содержания данного учебного предмета.

Задания тестов разработаны в двух формах:
 закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает правильный

ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило, 4 варианта);
 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с

таблицей:
Процент выполнения задания Отметка

81-100% «5»
71-80% «4»
79-50% «3»
49% и менее «2»

Учитель имеет право скорректировать шкалу, при выполнении объемных заданий.
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Приложение 6
к приказу №316 от 29.08.2024

План реализации коррекционно-развивающих мероприятий в 5-9 классах 
МБОУ «Мариинская гимназия»

2024-2025 учебный год

Цель  плана:  реализация  комплексной  системы  психолого-педагогической  и
социальной  помощи  обучающимся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  для
успешного  освоения  основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации
имеющихся  нарушений  и  пропедевтики  производных  трудностей;  формирования
социальной  компетентности,  развития  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации в обществе.

Задачи:
 определение  индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной
помощи  при  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

 определение  оптимальных  психолого-педагогических  и  организационных
условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в
обучении и  социализации,  для  развития  личности  обучающихся,  их  познавательных и
коммуникативных способностей;

 разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционно-
развивающих  образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучающихся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации  с  учетом  особенностей  психофизического
развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;

 реализация  комплексного  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения  обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  ППк  и  ПМПк  при
наличии);

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

 обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и
социализации. 

Основное  средство  достижения  цели –  создание  и  соблюдение  в  гимназии
психологических условий, обеспечивающих психическое и личностное развитие каждого
ребенка. 



Направления
деятельности

Вид деятельности Содержание работы Ответственные Форма
отчетности

Сроки

I  Блок. Сохранения и развития ресурсов личности
1. Психологическое 
сопровождение 
внедрения и 
реализации ФГОС в 
образовательной 
организации

Просвещение 1. Оформление стенда в фойе гимназии «Помощь
родителям подростков в кризисной ситуации»  9-
11 классы.

2. Выступление на  общешкольном родительском
комитете «Адаптация пятиклассников к 
обучению в основной школе».

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал
групповых

форм работы,
разработки

тем

сентябрь-
ноябрь

декабрь-
март

Диагностика 1. Изучение надпредметных и личностных 
компетентностей пятиклассников на 
основании «Программы изучения 
сформированности универсальных учебных 
действий у обучающихся 5-9 классов».

2. Диагностика тревожности пятиклассников по 
методике И.Д. Спилбергера.

3. Диагностика стрессоустойчивости учащихся 6 
классов по методике Н.В. Киршева и Н.В. 
Рябчикова.

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Заключение по
результатам
диагностики

сентябрь-
октябрь

октябрь-
ноябрь

декабрь-
январь

Коррекционно-
развивающая 
работа

Индивидуальные и групповые консультации с 
учителями предметниками.

1. Авторская программа Гриценко Э.В. психолог 
— педагогического сопровождения 
образовательного процесса на 2024-2025 
учебный год.

2. Программа ППМС  Центр «Росток» город 
Ульяновск «Изучения сформированности 
универсальных учебный действий у 
обучающихся 5-9 классов» авторский 
коллектив : Суродина О.В., Губина М.В., 
Гаврилова В.Н. и другие.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал
групповых

форм работы

в 
течение 
года

Консультативная 
работа

Индивидуальные и групповые консультации 
всех участников образовательного процесса по 

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал
консультаций

в 
течение 



вопросам психологического сопровождения 
внедрения и реализации ФГОС в МБОУ 
«Мариинская гимназия».

года

2. Обеспечение 
доступности  
образования 
(инклюзивное 
образование, дети с 
ослабленным 
здоровьем, 
неуспевающие дети)

Просвещение 1. Выступление  на  педагогическом  совете,  МО
учителей  по  теме:  «Психологическое
сопровождение детей с ОВЗ».

2. Подготовка памяток к  классным родительским
собраниям  2-8  классов  «Рекомендации
родителям слабо успевающих детей».

Участие в работе ПМПк
1. Проведение ПМП к по теме: «Анализ работы по

психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов, учащихся 
испытывающих трудности в освоении 
программ, адаптации».

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Педагоги-
психологи
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых  и 
индивидуальны
х форм работы

Протокол 
ПМПК

октябрь-
декабрь

декабрь-
январь

Диагностика 1. Диагностика эмоциональной напряженности 
выпускника 9,11 классов по методике Д. А. 
Шумилова

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

ноябрь

Коррекционно-
развивающая 
работа

Индивидуальные и групповые занятия (тренинги)
для родителей детей с ОВЗ

( по запросу).

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых и 
индивидуальн
ых  форм 
работы

в 
течение 
года

Консультативная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам обеспечения 
доступности  образования.

Педагоги-
психологи
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

3. Психологическое 
сопровождение 
одарённых 
обучающихся

Просвещение 1. Производственное совещание «Роль семьи в 
развитии способностей ребёнка.

2. Выступление на общешкольном родительском 
собрании 6-8 класс «Одаренный ребенок в 
семье. Как ему помочь?»

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы, 
разработки 
тем

январь

март



Диагностика 1 .Психологическая диагностика  мотивации и 
уровня развития пятиклассников по методике 
Лускановой Н.Г., Гребенюк О.С. 5 классы.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

ноябрь

Коррекционно-
развивающая 
работа

1. Семинар-практикум для обучающихся 
«Развитие навыков целеполагания как условие 
успешности личности».

Авторская программа Гриценко Э.В. психолог — 
педагогического сопровождения 
образовательного процесса на 2024-2025 
учебный год.

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы

декабрь

Консультативная 
работа

1. Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам сопровождение 
одарённых обучающихся.

2. Индивидуальные консультации родителей (по 
запросу) на тему: «Что такое одарённость».

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

4. Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 
период подготовки и
сдачи экзаменов

Просвещение 1.  Мониторинг  по  эмоциональной
напряженности  выпускника  по  методике  Д.А.
Шумилова 9 класс, 11 класс.

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы

декабрь

Диагностика 1. Самоценка психологической готовности к ГИА 
М.Ю. Чибисова, 9 класс.

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам-
там 
диагностики

январь-
февраль

Коррекционно-
развивающая 
работа

1.Коррекционно-развивающая работа с 
учащимися, испытывающими 
предэкзаменационные трудности.

Программа  Управления  образования  города
Ульяновска, ППМС  Центр «Росток»: «Выявление
склонности  подростков  к  отклоняющему
поведению» СОП.

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы

в 
течение 
года

Консультативная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам сопровождения 
обучающихся в период подготовки и сдачи 

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года



экзаменов
5. Психологическое 
сопровождение 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения

Просвещение Тренинг для старшеклассников по 
эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки.

Педагог — 
психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы, 
разработки 
тем

по 
запросам

Диагностика 1. Диагностика самооценки личности «Какой я» 
по методике Р.С. Немова, 6 класс.

2. Диагностика нравственной самооценки по 
методике Т.А. Фальковича, 8 класс.

Педагог — 
психолог
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

ноябрь

декабрь

Коррекционно-
развивающая 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам психологического 
сопровождения предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

1.  Программа  Управления  образования  города
Ульяновска,  ППМС   Центр  «Росток»:
Психодиагностическая  программа  для
общеобразовательных  учреждений  «Изучение
личностной  профессиональной  перспективы
старшеклассников», авторский коллектив .

2.  Авторская программа Гриценко Э.В.  психолог
—  педагогического  сопровождения
образовательного  процесса  на  2024-2025
учебный год.

Педагог — 
психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы

в 
течение 
года

Консультативная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам психологического 
сопровождения предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

Педагог — 
психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

6. Обеспечение 
психологического 
здоровья всех 
участников 
образовательного 
процесса.

Просвещение 1. Выступление на заседаниях ПМПк «Результаты 
адаптации учащихся 1, 5, 10 классов».

2. Психологическое сопровождение СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО тестирования учащихся 8-11
классов.

3. Подготовка памятки к родительскому 

 Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Протокол 
ПМПК

Журнал 
групповых 
форм работы, 

октябрь-
декабрь

ноябрь



собранию: «Психологическая профилактика 
компьютерной зависимости у детей и 
подростков» 5 -7 класс.

разработки 
тем

Диагностика 1. Диагностика  «Шкала социально-ситуативной 
тревожности» в модификации А.М. Прихожан 
для учащихся 7-8 классов

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

ноябрь

Коррекционно-
развивающая 
работа

Коррекционно – развивающая работа с 
учащимися начальной школы  по программе 
формированию и развитию позитивного 
отношения к школе».

 Авторская программа Гриценко Э.В. психолог — 
педагогического сопровождения 
образовательного процесса на 2024-2025 
учебный год.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы

в течение
года

Консультационная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам обеспечения 
психологического здоровья всех участников 
образовательного процесса.

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

II Профилактический блок

1. Профилактика 
девиантного 
поведения

Просвещение 1. 1.Классные часы по вопросам профилактики 
девиантного поведения «Мои ресурсы», 
«Выработка навыков ответственного поведения»

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых  
форм работы, 
разработки 
тем

по плану 
заседани
й

Диагностика Участие в проведении единого социально-
психологического тестирования учащихся 7-11 
классов.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

ноябрь- 
декабрь

Коррекционно-
развивающая 
работа

1. Психологический тренинг "Азбука 
нравственности".

2. Тренинг по развитию коммуникативных 
способностей детей.

3.  Программа  Управления  образования  города

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых  
форм работы, 
разработки 
тем

февраль



Ульяновска, ППМС  Центр «Росток»: «Выявление
склонности  подростков  к  отклоняющему
поведению» СОП.

4.  Программа  работы  психолога  с
педагогическими  коллективами  и  педагогами
по  профилактике  суицидальных  рисков  в
образовательной  организации  «  Я  выбираю
жизнь!»,  авторы:  А.В.Серякина,  В.Ю.Рамзаева,
Саратов 2023

Консультационная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам профилактики

девиантного, аддиктивного поведения

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

2.Профилактика 
суицидального 
поведения детей и 
подростков

Просвещение Классные часы:
«Я управляю стрессом», 5-6 классы
«Мои жизненные ценности», 7 классы
«Кризисная ситуация. Ищем выход!», 8 классы
«Учимся позитивному мышлению», 9 классы

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал гр. 
форм работы, 
разработки 
тем

в 
течение 
года

Диагностика 1. Шкала депрессии П. Зунга для учащихся 8-9 
классов.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

в 
течение 
года

Коррекционно-
развивающая 
работа

Информирование  управления  образования  и
представителей  здравоохранения,  КДН  о  выявленных
случаях  дискриминации,  физического  и  психического
насилия,  оскорбления,  грубого  обращения  среди
учащихся. Совместная работа с социальным педагогом
и КПДН.

Программа  Управления  образования  города
Ульяновска, ППМС  Центр «Росток»: «Выявление
склонности  подростков  к  отклоняющему
поведению» СОП

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы, 
разработки 
тем

октябрь-
апрель

Консультационная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам профилактики 
суицидального поведения детей и подростков

Педагог-психолог 
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года



3.Профилактика 
жестокого 
обращения с детьми 
и подростками

Просвещение Разработка памяток к классным родительским собраниям:
 «Тревожность и её влияние на развитие личности», 4-6

класс;
 «Трудный возраст, или советы родителям», 5-7 класс;
 «Особенности  детско-родительских  отношений  как

фактор  психологического  дискомфорта»  для
родителей 1-8 классов;

 «Как  помочь  ребенку  справиться  с  эмоциями»  для
родителей 1-9 классов

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы 
форм работы, 
разработки 
тем

в 
течение 
года

Диагностика Психологический  тест  «Нарисуй  кактус»,  методика
«дерево» Л.П. Пономаренко

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Заключение по 
результатам 
диагностики

В 
течение 
года

Консультационная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам профилактики 
жестокого обращения с детьми и подростками.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

4. Профилактическая
работа с семьей

Просвещение 1. Выступление на род. собрании «Ошибки 
семейного воспитания», 5 классы

2. Выступление на МО классных руководителей 
по теме: «Адаптация первоклассника»

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы, 
разработки 
тем

ноябрь- 
март

Коррекционно-
развивающая 
работа

Мероприятия по работе с подростками с отклоняющимся
поведением,  обучающимися  «группы  риска»  и
состоящими на разных видах учёта.

Организация  внеурочной  деятельности  учащихся
«группы риска»

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
групповых 
форм работы, 
разработки 
тем

в 
течение 
года

Консультационная 
работа

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам оказания поддержки
семьям обучающихся.

Педагог-психолог
Гриценко Э.В.

Журнал 
консультаций

в 
течение 
года

5. Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагогов, педагогов-
психологов

Просвещение Участие  в  работе  методического  объединения
классных руководителей

в течение
года



Организационно-
методическая 
работа

Участие  в  методических  мероприятиях  для
педагогов психологов ОО г. Ульяновска.

Семинары для педагогов-психологов

в 
течение 
года



Приложение 7
к приказу №316 от 29.08.2024

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2024-2025 учебный год

5-9 классы
(выдержка из Учебного плана МБОУ «Мариинская гимназия» 1-11 класс на 2024-2025 учебный

год, утвержденная приказом директора №315 от 29.08.2024)

Учебный  план  основного  общего  образования  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Мариинская  гимназия»  (далее  -  учебный  план)  для  5-9
классов, реализующих основную образовательную программу основного общего образования,
соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный
объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план является частью основной образовательной программы Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Мариинская  гимназия»,  разработанной  в
соответствии  с  ФГОС основного  общего  образования  2010  (8-9  класс)  и  ФГОС основного
общего  образования  2021  (5-7  класс),  с  учетом  Федеральной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  и  обеспечивает  выполнение  санитарно-эпидемиологических
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный  год  в  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Мариинская гимназия» начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.
Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
предметных областей в соответствии с требованиями ФГОС ООО:

Русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»
Родной  язык  и  родная  литература: «Родной  язык  (русский),  «Родная  литература

(русская)» (8-9 класс).
Иностранные  языки:  «Иностранный  язык  (английский)»  (5-9  класс),  «Второй

иностранный язык (немецкий)» (8-9 класс).
Математика и информатика: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Вероятность и

статистика».
Общественно-научные  предметы:  «История  России.  Всеобщая  история»,

«Обществознание», «География».
Естественно-научные предметы: «Физика», «Химия», «Биология».
Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство».
Труд (технология): «Труд (технология)».
Физическая культура: «Физическая культура»
Основы безопасности и защиты Родины: «Основы безопасности и защиты Родины».
Предмет «Алгебра» (8-9 класс) включает в себя модуль «Вероятность и статистика».
По  решению  педагогического  совета  Гимназии  учебные  предметы  «Изобразительное

искусство» и «Музыка»  (предметная область «Искусство») в 6-х и 8-х классах изучаются по 0,5



часа в неделю (изобразительное искусство) и в 6-х и 8-х классах изучаются по 0,5 часа в неделю
(музыка); учебный  предмет  «Труд  (технология)»  (предметная  область  «Труд  (технология)»)
изучается в объеме 1 час в неделю в 8 и 9 классах; учебный предмет «Физическая культура»
(предметная область «Физическая культура») в 9-х классах изучается  в объеме 2 часа.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений учебного  плана
Гимназии предусматривает:

1. Выделение часов на изучение учебного предмета:
1.1. Основы безопасности и защиты Родины, 5-7 класс – 1 час в неделю.
Изучение  предмета  «Основы  безопасности  и  защиты  Родины» (ОБЗР)  по  уровню

основного  общего  образования  обеспечивает  построение  освоения  содержания  в  логике
последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации  до  чрезвычайной
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность
приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них  умений  и  навыков  в  области
безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.

Кроме  того,  ОБЗР  обеспечивает:  сформированность  культуры  безопасности
жизнедеятельности  на  основе  освоенных  знаний  и  умений,  системного  и  комплексного
понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
для  личности,  общества  и  государства;  сформированность  социально  ответственного
отношения  к  ведению  здорового  образа  жизни; сформированность  активной  жизненной
позиции;  понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной  безопасности,  обороны  страны,  противодействии  основным  вызовам
современности: терроризму, экстремизму, наркобизнесу; сформированность чувства гордости
за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга - защите
Отечества.

1.2. Второй иностранный язык (немецкий), 8 класс –1 час в неделю, в 9 классах – 0,5 часа
в неделю.

2.  Увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  предмета  обязательной
части:

2.1. Иностранный язык (английский), 5-7 класс – 1 час в неделю.
В соответствии с рекомендациями объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю, не

превышающий максимум, установленный «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную  часть  учебного  плана  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся,  использовано  на  проведение  учебных  занятий,  обеспечивающих  различные
интересы обучающихся.

 В МБОУ «Мариинская гимназия» языком обучения является русский язык.
 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ,
государственных языков республик РФ.

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
осуществляется изучение второго иностранного языка.

При  изучении  предметов  иностранного  языка  (английского),  информатики
осуществляется деление обучающихся на подгруппы.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая  аттестация  обучающихся  за  триместр  осуществляется  в
соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана и  части,  формируемой участниками
образовательных отношений, оцениваются по триместрам.



Промежуточная  аттестация  проходит  по  графику  оценочных  работ  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Мариинская  гимназия».  Формы  и  порядок
проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности
и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мариинская гимназия».

Промежуточная аттестация в 2024-2025 учебном году
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

5 класс Русский язык Диктант
Литература Письменная работа на понимание текста
Иностранный язык (английский) Тестовая работа (лексика и грамматика)
Математика Контрольная работа
История Тестовая работа
География Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Музыка Творческий проект
Труд (технология) Индивидуальный проект
Физическая культура Дифференцированный зачет

Тестовая работа (осв.)
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Реферат

Основы безопасности  и защиты Родины Тестовая работа
6 класс Русский язык Диктант

Литература Письменная работа на понимание текста
Иностранный язык (английский) Тестовая работа (лексика и грамматика)
Математика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Музыка Творческий проект
Труд (технология) Индивидуальный проект
Физическая культура Дифференцированный зачет

Тестовая работа (осв.)
Основы безопасности  и защиты Родины Тестовая работа
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Реферат

7 класс Русский язык Диктант
Литература Письменная работа на понимание текста
Иностранный язык (английский) Тестовая работа (лексика и грамматика)
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Практическая работа
Вероятность и статистика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Изобразительное искусство Практическая работа



Музыка Творческий проект
Труд (технология) Индивидуальный проект
Физическая культура Дифференцированный зачет

Тестовая работа (осв.)
Основы безопасности  и защиты Родины Тестовая работа

8 класс Русский язык Диктант
Литература Письменная работа на понимание текста
Родной язык (русский) Тестовая работа
Родная литература (русский) Творческая работа
Иностранный язык (английский) Тестовая работа (лексика и грамматика)
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Практическая работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Химия Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Музыка Творческий проект
Труд (технология) Индивидуальный проект
Физическая культура Дифференцированный зачет

Тестовая работа (осв.)
Основы безопасности  и защиты Родины Тестовая работа
Второй иностранный язык (немецкий) Тестовая работа (лексика и грамматика)

9 класс Русский язык Диктант
Литература Письменная работа на понимание текста
Родной язык (русский) Тестовая работа
Родная литература (русский) Творческая работа
Иностранный язык (английский) Тестовая работа (лексика и грамматика)
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Практическая работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Химия Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Труд (технология) Индивидуальный проект
Физическая культура Дифференцированный зачет

Тестовая работа (осв.)
Основы безопасности  и защиты Родины Тестовая работа
Второй иностранный язык (немецкий) Тестовая работа (лексика и грамматика)

В конце учебного года обучающиеся 9 классов проходят итоговую аттестацию в формате
ОГЭ и ГВЭ (по решению МПК) в сроки установленные  МП РФ.

Освоение  основной  образовательной  программ  основного  общего  образования
завершается итоговой аттестацией. 



Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования составляет 5 лет.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметная 
область

Учебный 
предмет

Количество часов в неделю
5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9 Г

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык и 
(или) 
государственны
й язык 
республики 
Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Родная 
литература

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык 
(английский)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Второй 
иностранный 
язык (немецкий)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Математика и
информатика

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алгебра 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Геометрия 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вероятность и 
статистика

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Общественно-
научные 
предметы

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
Обществознание 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Естественно-
научные 
предметы

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Искусство Изобразительное 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0



искусство
Музыка 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0

Труд 
(технология)

Труд 
(технология)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2

Основы 
безопасности 
и защиты 
Родины

Основы 
безопасности и 
защиты Родины

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 27 27 27 27 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 32.5 32.5 32.5 32.5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Наименование учебного курса
Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Второй иностранный язык 
(немецкий)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
ИТОГО недельная нагрузка 29 29 29 29 30 30 30 30 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33
Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Всего часов в год 986 986 98

6
986 102

0
1020 1020 1020 108

8
1088 1088 1088 112

2
1122 1122 112

2
1122 1122 1122 1122



План внеурочной деятельности (недельный)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мариинская гимназия»
Учебные курсы Количество часов в неделю

5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9Г
Разговоры о 
важном

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Россия - мои 
горизонты

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Спортивная 
секция

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Функциональна
я грамотность

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ИТОГО 
недельная 
нагрузка

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4



Приложение 7
к приказу №316 от 29.08.2024

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024-2025 учебный год

5-7 классы
(выдержка из Плана внеурочной деятельности МБОУ «Мариинская гимназия» 1-11 класс

на 2024-2025 учебный год, утвержденная приказом директора №315 от 29.09.2024)

Пояснительная записка
Внеурочная  деятельность  –  образовательная деятельность, направленную на

достижение планируемых результатов освоения  основных образовательных
программ (предметных, метапредметных и личностных),  осуществляемую в  формах,
отличных от урочной.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими
нормативными документами и методическими рекомендациями:

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31 мая 2021 г. № 287;

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  
№  370  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего
образования»;

-  Федеральная  рабочая  программа  воспитания  (утвержден  приказом
Минпросвещения России от 23 ноября 2022 г. №1014, зарегистрирован в Минюсте России
22 декабря 2022 г. № 71763);

- Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.07.2022  г.
№ТВ–1290/03  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (Информационно-
методическое  письмо  об  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
обновленных  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего и основного общего образования);

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации
занятий «Разговоры о важном»;

-  Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  01.06.2023  г.  №АБ-2324/05  «О
внедрении единой модели профессиональной ориентации»;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

-  Методические  рекомендации  МР  2.4.0331-23  по  обеспечению  оптимизации
учебной нагрузки в общеобразовательных организациях (утв.  Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 ноября 2023 г.).

План внеурочной деятельности МБОУ «Мариинская гимназия» (далее – Гимназия)
является  обязательной частью организационного раздела основной образовательной
программы основного общего образования (далее – ООП ООО).

В   целях  реализации  плана  внеурочной  Гимназии  предусматривается
использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая
организации дополнительного образования, профессиональные образовательные



организации, образовательные организации  высшего образования, научные
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские
общественные объединения и иные организации, обладающие  необходимыми
ресурсами.

Формы  внеурочной  деятельности  предусматривают  активность  и
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы,
обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, деловые игры и пр.

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в
пределах одного уровня образования.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО Гимназия обеспечивает
проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов
за  пять  лет  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  на уровне  основного
общего образования).

Каждому  классу  предлагается  10  часов  в  неделю  внеурочной  нагрузки  в
соответствии с нормативно-правовой базой ФГОС ООО и запросом родителей (законных
представителей). Каждый обучающийся посещает часы инвариантной части внеурочной
деятельности  и  выбирает  1-2  часа  кружковой  внеурочной  деятельности  по  учебным
предметам  вариативной части  внеурочной  деятельности.  Оставшиеся  часы внеурочной
деятельности распределяются на иные формы внеурочной деятельности.

Содержательное наполнение внеурочной деятельности
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое,

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным
условием организации внеурочной деятельностиявляется  ее  воспитательная
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания Гимназии.

С целью реализации принципа формирования единого образовательного
пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности
используются  через  реализацию модели плана  с  преобладанием учебно-познавательной
деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по
учебным предметам и формированию функциональной грамотности:

Модель плана внеурочной
деятельности

Содержательное наполнение

Преобладание учебно-
познавательной деятельности

- занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных тем (модулей) учебных предметов;
- занятия обучающихся по формированию 
функциональной грамотности;
- занятия обучающихся с педагогами, 
сопровождающими проектно-исследовательскую 
деятельность;
- профориентационные занятия

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных  программ
начального общего и основного общего образования при формировании плана
внеурочной  деятельности  Гимназии  предусмотрена  часть,  рекомендуемая для всех
обучающихся:

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической,
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник,
первый урок);

- 1 час в неделю занятий, направленные на  удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей обучающихся (профминимум, основы предпринимательской



деятельности);  кроме  того,  осуществляется  «мягкая»  профориентационная  работа  –
деятельность кружков по учебным предметам.

 - 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности
обучающихся (в том числе модуль финансовой грамотности);

-  в  5-7  классах  1  час  в  неделю  –  на  занятия,  компенсирующих  третий  час
физической  культуры  (Учебный  план  Гимназии  отводит  на  изучение  физической
культуры 2 часа).

Кроме  того, в вариативную  часть плана  внеурочной деятельности включены:
часы,  отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых  интеллектуальных и
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для  сопровождения
изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (отдельные темы,
модули и пр.), проектно-исследовательской деятельности, исторического  просвещения);
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе
организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных
клубах).

Основное содержание занятий внеурочной деятельности  отражено  в
таблице:

Направление внеурочной
деятельности

Основное содержание занятий внеурочной деятельности

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно- 
просветительские занятия  
патриотической, нравственной 
и экологической 
направленности  «Разговоры о 
важном»

Основная цель:
развитие ценностного отношения обучающихся к своей 
Родине – России, населяющим ее  людям, ее уникальной
истории,  богатой природе великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей  
внутренней позиции личности школьника, необходимой 
ему для конструктивного и ответственного поведения
в обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории  и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой  
художественной культуре  и повседневной  культуре 
поведения, доброжелательным отношением к 
окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам

Занятия по                                    
формированию 
функциональной грамотности

Основная цель: развитие       способности обучающихся  
применять приобретённые знания, умения и навыки для 
решения задач в     различных сферах     
жизнедеятельности, обучающихся (обеспечение связи 
обучения с жизнью). Основная задача: формирование и 
развитие функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой.
Основные организационные формы: интегрированные 
курсы, метапредметные кружки

Занятия,  направленные  на
удовлетворение
профориентационных

Основная цель: развитие ценностного отношения      
обучающихся  к  труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 



потребностей уверенности в интересов и жизни.
Основная задача: формирование готовности 
обучающихся школьников        к осознанному выбору 
направления продолжения своего образования и 
будущей профессии, осознание важности получаемых в
школе знаний для дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности.
Основные организационные формы 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков.
Основное содержание: знакомство с миром профессий 
и способами получения профессионального 
образования; создание условий для развития 
надпрофессиональных навыков (общения, работы в 
команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся самого 
себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, 
способности адекватно оценивать свои силы и 
возможности

Занятия,  компенсирующие
третий  час  физической
культуры в 5-7 классах

Основная цель: формирование здорового образа жизни, 
укрепление здоровья и всестороннее физическое 
развитие (развитие физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей); 
достижение спортивных успехов в соответствии с 
индивидуальными способностями детей и подростков.
Основная задача: привлечение обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой 
и спортом; организация активного спортивно-
оздоровительного отдыха обучающихся; приобщение 
подростков к идеалам и ценностям спорта.
Основные направления деятельности: применение 
знаний, умений и навыков в реальных жизненных 
условиях; активное включение в здоровый физически 
активный образ жизни, укрепление и сохранении 
индивидуального здоровья;  овладение системой знаний 
о физическом совершенствовании человека;
формирование умений выполнять комплексы 
общеразвивающих упражнений (ОФП), в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
Вариативная часть

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей
обучающихся

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного 



отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 
собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России.
Основные направления деятельности: занятия по 
дополнительному или углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; занятия в рамках 
исследовательской и проектной деятельности; занятия, 
связанные с освоением регионального компонента 
образования или особыми этнокультурными интересами
участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся, испытывающих 
затруднения в социальной коммуникации

Занятия,  направленные  на
удовлетворение  интересов  и
потребностей  обучающихся  в
творческом  и  физическом
развитии,  помощь  в
самореализации,  раскрытии  и
развитии  способностей  и
талантов

Основная цель: удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов.
Основные задачи: раскрытие творческих творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов 
способностей школьников, формирование у них чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 
ценностного отношения к культуре; физическое 
развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы
воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего труда.
Основные организационные формы: занятия школьников
в различных творческих объединениях (музыкальных, 
хоровых или
танцевальных студиях, театральных кружках или 
кружках художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 
школьников в спортивных объединениях (секциях и 
клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований); занятия школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев)

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 

Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки
зрения.



сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности

Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для развития 
ответственности за формирование макро и микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного влияния на уклад 
школьной жизни. Основные организационные формы:
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и Юнармейских 
отрядов; волонтерских, трудовых, экологических 
отрядов, создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией, для облегчения 
распространения значимой для школьников информации
и получения обратной связи от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов); творческих советов, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.

Цель и идеи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности – создание условий, обеспечивающих

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося во
внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность.

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности Гимназии являются:
- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,

соответствующего их личностному потенциалу;
- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 
При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
- включение обучающихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
- формирование стремления к здоровому образу жизни;
- подготовка подростков  к активной и полноценной жизнедеятельности в

современном мире.



Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования, за
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Принципы организации внеурочной деятельности
Организуя  внеурочную  деятельность  школьников,  педагог  придерживается

следующих принципов:
Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную

деятельность,  привлекательную  именно  для  него.  Это  поможет  укрепить  контакты
педагогов  с  детьми,  будет  способствовать  формированию  в  глазах  детей  позитивного
восприятия гимназии, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные
виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность
не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на
себя  ответственность  за  отдельные фрагменты организации этих  видов  деятельности  -
сначала  за  менее  сложные  фрагменты,  затем  сложнее.  Это  помогает  детям  взрослеть,
развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу важно стремиться к установлению
доверительных и доброжелательных отношений с  подростками.  Это поможет сплотить
вокруг детей и стать для них значимым взрослым, к которому ученики прислушиваются,
чьи  требования  и  просьбы  воспринимаются  позитивнее,  чье  поведение  и  жизненные
принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься
ребенку в  форме  назиданий.  Ребенок  не  должен становиться  пассивным потребителем
информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на
занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда
будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция.

Ожидаемые результаты
Личностные:
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки,

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции
личностных качеств;

- сформированность основ гражданской идентичности. 
Предметные:
- получение нового знания и опыта его применения. 
Метапредметные:
- освоение универсальных учебных действий; 
- овладение ключевыми компетенциями.
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или
ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие)
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности
обучающегося.

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно



действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль посещаемости занятий
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной

деятельности не проводится. 
Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о
выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом
особенностей реализуемой программы.

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной
деятельности в гимназии и учет занятости обучающихся осуществляется
классным  руководителем и преподавателем, ведущим занятия  внеурочной
деятельности. Учет занятости обучающихся в  организациях дополнительного
образования детей (спортивных школах, музыкальных  школах  и др.  организациях)
осуществляется классным руководителем.

Формы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:
- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров;
- деятельность ученических сообществ, 
- клубы по интересам;
- встречи,
- профессиональные пробы, ролевые игры;
- реализация проектов;
- кружки;
- походы;
- другое.

Режим внеурочной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельности  не  менее  20  минут. Продолжительность занятий внеурочной
деятельности составляет 40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности
10 минут.

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного
образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях)
количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено.

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного

финансирования.



Недельный план внеурочной деятельности 
5-7 классов

Направление внеурочной
деятельности

Программа Количество часов в неделю Всег
о5 класс 6 класс 7 класс

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном»

Разговоры  о
важном

1 1 1 3

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
потребностей

Россия  –  мои
горизонты (Билет
в будущее)

1 1 2

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

Функциональная
грамотность

1 1 1 3

Занятия, компенсирующие 
третий час физической культуры
в 5-7 классах

Базовая
физическая
подготовка

1 1 1 3

Вариативная часть
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся

Проектная 
исследовательская
деятельность: 
гуманитарное 
направление, 6-7

1 1

Проектно-
исследовательская
деятельность: 
биология, 5-9

1 1

Проектная 
мастерская, 5-9

1 1

Занимательный 
английский, 5-7

1 1 1 3

Памятные места 
моего края, 6-9

1 1

Великие 
достижения 
соотечественников

1 1

Занимательная 
химия, 5-6

1 1 2

Основы 
программирования
5-6

1 1 2

Математическое 
конструирование, 
5-9

1 1 1 3

За страницами 
учебника русского
языка, 6

1 1

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 

Основы
предпринимательс
кой деятельности

1 1

Волейбол 1 1 1 3



развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 
талантов

Футбол 1 1 2
Основы 
программирования
на Python, 7-9

1 1

Зарница 1 1
Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности

Мероприятия  в  рамках  российского  движения
школьников,  ЮНАРМИИ.  Участие  в  выборах
Президента  гимназии.  Участие  в  работе  школьных
органов самоуправления

*

ВСЕГО 10 10 10
*Каждый обучающийся может выбрать 1-2 часа кружковой внеурочной деятельности по учебным

предметам.  Оставшиеся  часы  внеурочной  деятельности  распределяются  на  иные  формы  внеурочной
деятельности.

Индивидуальный план  внеурочной занятости  на  каждого обучающегося  представлен  в  Папке
классного руководителя.

Годовой план внеурочной деятельности
5-7 классов

Направление внеурочной
деятельности

Программа Количество часов в неделю Всег
о5 класс 6 класс 7 класс

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном»

Разговоры  о
важном

34 34 34 102

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
потребностей

Россия  –  мои
горизонты (Билет
в будущее)

34 34 34 102

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

Функциональная
грамотность

34 34 34 102

Занятия, компенсирующие 
третий час физической культуры
в 5-7 классах

Базовая
физическая
подготовка

34 34 34 102

Вариативная часть
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся

Проектная 
исследовательская
деятельность: 
гуманитарное 
направление, 6-7

34 34

Проектно-
исследовательская
деятельность: 
биология, 5-9

34 34

Проектная 
мастерская, 5-9

34 34



Занимательный 
английский, 5-7

34 34 34 102

Памятные места 
моего края, 6-9

34 34

Великие 
достижения 
соотечественников

34 34

Занимательная 
химия, 5-6

34 34 68

Основы 
программирования
5-6

34 34 68

Математическое 
конструирование, 
5-9

34 34 34 102

За страницами 
учебника русского
языка, 6

34 34

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 
талантов

Основы
предпринимательс
кой деятельности

34 34

Волейбол 34 34 34 102
Футбол 34 34 68
Основы 
программирования
на Python, 7-9

34 34

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности

Мероприятия  в  рамках  российского  движения
школьников,  ЮНАРМИИ.  Участие  в  выборах
Президента  гимназии.  Участие  в  работе  школьных
органов самоуправления

*

ВСЕГО 10 10 10

Недельный план внеурочной деятельности
8-9 классов

Направление внеурочной 
деятельности

Программа Количество часов в 
неделю

Всего

8 класс 9 класс
Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, нравственной 
и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном»

Разговоры о важном 1 1 2

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
потребностей

Россия – мои горизонты 
(Билет в будущее)

1 1 2

Занятия по формированию Функциональная 1 1 2



функциональной грамотности 
обучающихся

грамотность

Занятия, компенсирующие 
третий час физической 
культуры в 8-9 классах

Базовая физическая 
подготовка

1 1

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей
обучающихся

Культура и быт татарского 
народа. Основы татарского 
языка, 5-11

1 1

Основы стилистики 
деловой речи, 9

1 1

Вероятность и статистика, 
8-9

1 2 3

«За страницами школьного 
учебника биологии: 
олимпиадное движение», 9

1 1

Занимательный 
английский, 8

1 1

Актуальные вопросы 
обществознания, 9

1 1

Юный химик, 8 1 1
Решение задач по химии, 9 1 1
Английский язык. 
Сложные вопросы ОГЭ, 9

1 1

Физика для начинающих, 9 2 2
География – наука о тебе и 
о Земле, 9

1 1

Художественное слово, 9 1 1
Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 
талантов

Футбол, 8-9 1 1
Зарница, 8-9 4 4
Основы программирования
на PYTHON, 8-9

1 1 2

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое сопровождение
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности

Мероприятия в рамках российского движения 
школьников, ЮНАРМИИ. Участие в выборах 
Президента гимназии. Участие в работе школьных 
органов самоуправления

*

ВСЕГО 10 10
*Каждый обучающийся может выбрать 1-2 часа кружковой внеурочной деятельности по учебным

предметам.  Оставшиеся  часы  внеурочной  деятельности  распределяются  на  иные  формы  внеурочной
деятельности.

Индивидуальный план  внеурочной занятости  на  каждого обучающегося  представлен  в  Папке
классного руководителя.

Недельный план внеурочной деятельности
8-9 классов



Направление внеурочной 
деятельности

Программа Количество часов в 
неделю

Всего

8 класс 9 класс
Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, нравственной 
и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном»

Разговоры о важном 34 34 68

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
потребностей

Россия – мои горизонты 
(Билет в будущее)

34 34 68

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

Функциональная 
грамотность

34 34 68

Занятия, компенсирующие 
третий час физической 
культуры в 8-9 классах

Базовая физическая 
подготовка

34 34

Вариативная часть
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей
обучающихся

Культура и быт татарского 
народа. Основы татарского 
языка, 5-11

34 34

Основы стилистики 
деловой речи,  9

34 34

Вероятность и статистика, 
8-9

34 68 102

«За страницами школьного 
учебника биологии: 
олимпиадное движение», 9

34 34

Занимательный 
английский, 8

34 34

Актуальные вопросы 
обществознания, 9

34 34

Юный химик, 8 34 34
Решение задач по химии, 9 34 34
Английский язык. 
Сложные вопросы ОГЭ, 9

34 34

Физика для начинающих, 9 68 68
География – наука о тебе и 
о Земле, 9

34 34

Художественное слово, 9 34 34
Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 
талантов

Футбол, 8-9 34 34
Зарница 4 136
Основы программирования
на PYTHON, 8-9

34 34 68

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое сопровождение
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских 
общественных объединений, 

Мероприятия в рамках российского движения 
школьников, ЮНАРМИИ. Участие в выборах 
Президента гимназии. Участие в работе школьных 
органов самоуправления

*



органов ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности
ВСЕГО 10 10

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность
воспитательно-образовательной деятельности обучающихся Гимназии  в соответствии с
ФГОС  ООО.  Реализация  плана  внеурочной  деятельности  обеспечена  необходимым
количеством  педагогических  кадров,  программами,  учебным  материалом  и  др.
Содержание  рабочих  программ  внеурочной  деятельности  соответствует  возрастным
особенностям обучающихся и их интересам.

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год создает
условия для повышения качества образования,  обеспечивает создание благоприятной
развивающей среды для развития личности ученика Гимназии.



Приложение 7
к приказу №316 от 29.08.2024

Календарный учебный график
на 2024-2025 учебный год

5-9 классы
(выдержка из Календарного учебного графика  МБОУ «Мариинская гимназия» 1-11 класс на

2024-2025 учебный год, утвержденная приказом директора №315 от 29.08.2024)

В  соответствии  с  Федеральными  образовательными  программами  начального,  основного,
среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения России от 18.05.2023
№ 370, № 371, № 372, СанПиН 2.4.3648-20 определить:

1. Даты начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 02.09.2024,
окончание учебного года – 26.05.2025.

Для  9-х  классов  окончание  учебного  года  определяется  в  соответствии  с  расписанием
государственной итоговой аттестации.

2. Продолжительность учебного года:
в 5-9 классах – 34 учебных недели

3. Продолжительность учебной недели:
в 5-9 классах 5-ти дневная учебная неделя.

4. Продолжительность учебных периодов.
Учебный год делится на триместры:

Триместры Начало триместра Сроки каникул Кол-во
дней

Окончание
триместра

1
триместр

02.09.2024 07.10.2024-13.10.2024
18.11.2024-24.11.2024

7 дней
7 дней

17.11.2024

2
триместр

25.11.2024 30.12.2024-08.01.2025
17.02.2025-23.02.2025

10 дней
7 дней

16.02.2025

3
триместр

25.02.2025 07.04.2025-13.04.2025 7 дней 26.05.2025

38 дней
27.05.2025-31.08.2025

1 полугодие - 15 учебных недель (02.09.2024-28.12.2024), второе полугодие – 19 учебных
недель (09.01.2024-26.05.2025).

Для  обучающихся  9-х  классов  летние  каникулы  начинаются  по  окончании
государственной итоговой аттестации.

5. Продолжительность урока:
5-9 класс -  40  минут (согласно Уставу гимназии).  

6. Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков):
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не

менее  20  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.
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 Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной
гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков;
 для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков.

Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования
планируют  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком необходимо  организовывать
перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Урок Учебное время Перемена Длительность
перемены

Зарядка, 
термометрия

7.50-8.00 - -

1 урок 8.00-8.40 8.40-8.55 15 минут
2 урок 8.55-9.35 9.35-9.55 20 минут
3 урок 9.55-10.35 10.35-10.55 20 минут
4 урок 10.55-11.35 11.35-11.50 15 минут
5 урок 11.50-12.30 12.30-12.45 15 минут
6 урок 12.45-13.25 13.25-13.35 10 минут
7 урок 13.35-14.15 14.15-14.25 10 минут
8 урок 14.25-15.05 15.05-15.15 10 минут
9 урок 15.15-15.50 - -

7. Время начала и окончания учебных занятий:
Начало учебных занятий – 8.00  (не ранее 8.00, СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.)
Окончание учебных занятий 19.00 (не позднее 19.00 при реализации программ начального,
основного и среднего общего образования, СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.)

8. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
Календарный  учебный  график  гимназии  составляется  с  учетом  мнений  участников

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий
учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

 Промежуточная годовая  аттестация  проводится  в  соответствии с  Графиком оценочных
работ, утвержденных директором, и в формах, зафиксированных в Учебном плане.

 Календарный учебный график гимназии принимается ежегодно.


	Планируемые результаты освоения курса
	Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
	Личностные результаты:
	В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
	В сфере патриотического воспитания: отношение к географии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских ученых в развитие мировой географической науки.
	В сфере духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.
	В сфере эстетического воспитания: понимание роли географии в формировании эстетической культуры личности.
	В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: ответственное отношение соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.
	В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) географической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с географией.
	В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний по географии при решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
	В сфере понимания ценности научного познания: ориентация на современную систему научных представлений об основных географических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание роли геогрфической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к географической науке, навыков исследовательской деятельности.
	В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации на основании знаний географических закономерностей.
	Метапредметные результаты:
	В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
	Базовые логические действия:
	• выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов (явлений);
	• устанавливать существенный признак классификации географических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
	• с учетом предложенной познавательной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
	• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
	• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
	• самостоятельно выбирать способ решения познавательной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).
	Базовые исследовательские действия:
	• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
	• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
	• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение;
	• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, небольшое исследование по установлению особенностей географического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей географических объектов между собой;
	• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения;
	• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
	• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
	Работа с информацией:
	• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учетом предложенной учебной биологической задачи;
	• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления;
	• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
	• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
	• оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
	• запоминать и систематизировать географическую информацию.
	В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями
	Общение:
	• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ;
	• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
	• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
	• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
	• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение географической задачи и поддержание благожелательности общения;
	• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различия и сходство позиций;
	• публично представлять результаты выполненного географического опыта (исследования, проекта и пр.);
	• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.
	Совместная деятельность (сотрудничество):
	• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной географической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной познавательной задачи;
	• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
	• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
	• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);
	• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
	• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
	сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой;
	• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта школьников.
	В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
	Самоорганизация:
	• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;
	• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
	• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
	• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых биологических знаний об изучаемом географическом объекте;
	• делать выбор и брать ответственность за решение.
	Самоконтроль (рефлексия):
	• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
	• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
	• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
	• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
	• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
	• оценивать соответствие результата цели и условиям.
	Эмоциональный интеллект:
	• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
	• выявлять и анализировать причины эмоций;
	• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
	• регулировать способ выражения эмоций.
	• Принятие себя и других;
	• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
	• признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
	• открытость себе и другим;
	• осознавать невозможность контролировать все вокруг;
	• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
	Предметные результаты освоения программы
	В познавательной (интеллектуальной) сфере:
	− приобретение опыта использования методов географической науки с целью изучения географических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных географических экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых географических приборов и инструментов;
	− формирование умения интегрировать географическое знания со знаниями из других учебных предметов (физики, химии, биологии, истории, обществознания и т. д.);
	− формирование умений решать учебные задачи географического содержания, выявлять причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;
	− формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной деятельности;
	− формирование интереса к углублению географических знаний (предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на ступени среднего образования для будущей профессиональной деятельности, в области географии, экологии, сельского хозяйства;
	− владение навыками работы с информацией естественно-научного содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;
	− умение интегрировать географические знания со знаниями других учебных предметов; интерес к углублению географических знаний и выбору географии как профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области географии, экологии, сельского хозяйства;
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